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Введение  

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями подготовительной группы 

МБДОУ д/с №35 города Ставрополя. Программа составлена с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того, учтены концептуальные положения образовательной 

программы дошкольного образования, составленной и реализуемой учреждением в 

соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее - программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет собой модель дошкольного образования детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон 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» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России  

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒  Региональный компонент по Ставропольскому краю;  

‒ Устав МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

‒ Программа развития МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

         -     Положения о разработке Образовательной Программы ДО, о Рабочей Программе 

педагогов, о педагогической диагностике. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в рабочей программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе рабочей программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения программы в 

подготовительной к школе группе; характеристики особенностей развития детей данного 

возраста, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для подготовительной к школе группы обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии  

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

‒  вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе раскрыты направления, цели и задачи воспитательной 

работы.  

Организационный раздел Программы включает описание:  
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‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды;  

‒ материально-техническое и методическое обеспечение программы; 

В разделе представлены режим и распорядок дня в подготовительной к школе 

группе, календарный план воспитательной работы. 

Срок реализации Программы - 1 год  

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (дети 6 - 7 лет). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 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 России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) 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, 
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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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей  

и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю.  

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и ФОП ДО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе:  

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - 

личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений  

о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного 

отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения  

в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

         1) Содействовать развитию 

личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 
2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 
3) Создавать условия для 

развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности  

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) Осуществлять поддержку 

позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитательной работы  

Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель     патриотического    направления     воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом  (гражданский  патриотизм), 

 ответственности,  ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование  

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 
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порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 4) Значимым является воспитание у ребёнка 

стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  
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1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3)  Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Рабочая программа подготовительной к школе группы построена на следующих 

принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 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 работников2 

                                                           
 



10 
 

(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 ребенка  

в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 
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• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учтёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

  1.4. Особенности развития детей подготовительной к школе группы (седьмой 

год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла 

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

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

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

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 
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мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

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

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы и целевые ориентиры 

воспитания на этапе завершения освоения программы 
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К концу дошкольного возраста: 

• 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; 
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• 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 воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

  

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 
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Патриотическое Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Эстетическое Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  
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1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие обучающихся в форме педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной компетенции 

педагогов;  

- оптимизация работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое.  
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Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению 

детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. 

это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также 

содержания ФГОС ДО.   

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

Педагогический мониторинг в подготовительной к школе группе проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

Инструментарий педагогической диагностики представлен в Приложении 1. 

 

1.7. Вариативная часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, 

социально – коммуникативном и познавательном развитии обучающихся и 

предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Ставропольского края, учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона.  

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе: 

•  Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» / Л.Л.Тимофеева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 160 

с. 

•  Николаева С.Н. «Юный эколог»: парциальная программа экологического 

воспитания: для работы с детьми 3 – 7 лет. -  2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 96 с. 

• Плана работы родительского клуба «К здоровой семье через детский сад 

• Реализации социально-культурного образовательного детско-взрослого проекта 

«Люби свой край и воспевай!» 
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Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 

безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется 

неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их 

собственной двигательной и познавательной активностью. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном 

возрасте 

№ 

п

/

п 

Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 

Низкий Средний Высокий 

1 Ребенок: 1) 

владеет 

основными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности; 2) 

способен 

безопасно 

действовать в 

повседневной 

жизни; 3) 

выбирает себе род 

занятий с учетом 

соблюдения норм 

безопасного 

поведения 

1. Объем освоенных 

способов 

деятельности. 2. 

Уровень 

самостоятельности 

ребенка. 3. 

Ориентированность 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

Владеет 

отдельными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности. 

Самостоятелен 

при выполнении 

узкого круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. Не 

ориентирован на 

выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

Владеет 

большей 

частью 

культурных 

способов 

безопасного 

осуществления 

различных 

видов 

деятельности, 

предусмотренн

ых 

программой. 

Самостоятелен 

при 

выполнении 

широкого 

круга действий 

в стандартных 

ситуациях. 

Чаще 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

Владеет 

большинством 

культурных 

способов 

безопасного 

осуществления 

различных 

видов 

деятельности, 

предусмотренн

ых программой. 

Самостоятелен 

при 

выполнении 

широкого круга 

действий, в т. ч. 

в 

нестандартных 

ситуациях. 

Всегда 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

2 Ребенок имеет 

представления о 

своем статусе, 

правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотношения

х; некоторых 

источниках 

опасности, 

опасных 

ситуациях 

Объем и уровень 

представлений 

Имеет 

отдельные 

несистематизиро

ванные 

представления 

на уровне 

узнавания 

Имеет 

достаточно 

систематизиро

ванные 

представления 

на уровне 

воспроизведен

ия 

Имеет 

систематизиров

анные 

представления 

на уровне 

понимания 

3 Ребенок имеет 

мотивацию к 

безопасной 

деятельности, 

способен 

оценивать свою 

деятельность с 

Уровень развития 

мотивации. Уровень 

сформированное™ 

умения сравнивать 

свои действия с 

условным эталоном 

Мотивация не 

выражена. Не 

способен 

соотносить свои 

действия с 

эталоном, 

объективно 

оценивать их 

Мотивация 

проявляется 

ситуативно. 

Способен 

соотнести свои 

действия с 

эталоном, но 

не всегда 

Имеет 

развитую 

мотивацию. 

Способен 

соотнести свои 

действия с 

эталоном, в 

большинстве 
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точки зрения ее 

безопасности 

объективен в 

их оценке 

случаев 

объективен в их 

оценке 

4 Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

может 

представить 

варианты 

развития 

потенциально 

опасной 

ситуации; 

различает 

игровую 

(виртуальную) и 

реальную 

ситуации 

Способность к 

прогнозированию. 

Способность 

различать реальные 

и воображаемые 

ситуации 

Не способен 

представить 

варианты 

развития 

ситуации, 

описать 

последствия. В 

большинстве 

случаев не 

различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации 

С опорой на 

вопросы 

способен 

представить 

развитие 

ситуации, но 

без деталей, не 

может 

аргументирова

ть свое 

видение. В 

большинстве 

случаев 

различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации  

В большинстве 

случаев 

способен 

детально 

охарактеризова

ть развитие 

ситуации, 

увидеть 

возможные 

последствия, 

пояснить свое 

мнение. Четко 

различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации 

5 У ребенка 

сформированы 

основные 

физические 

качества, 

двигательные 

умения, 

определяющие 

возможность 

выхода из 

опасных ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), уровня 

сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, 

плавании, преодолении некоторых препятствий) 

6 Ребенок знает, как 

и к кому можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны 

экстренных 

служб, свои 

данные; у него 

сформированы 

необходимые 

технические 

умения 

Способность 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации 

Не знает, к кому 

следует 

обращаться за 

помощью в 

различных 

ситуациях, не 

может описать 

суть проблемы 

Знает, как 

действовать в 

различных 

ситуациях, но 

не всегда 

может 

применить на 

практике (или 

в игровой 

ситуации) свои 

знания 

Правильно 

выбирает 

действия по 

ситуации, 

осуществляет 

их в 

тренинговом 

режиме, 

владеет 

элементарными 

способами 

оказания 

помощи и 

самопомощи 

7 Ребенок способен 

к волевым 

усилиям и 

саморегуляции; 

поведение 

подчинено 

правилам 

Уровень развития 

способности к 

волевым усилиям и 

саморегуляции 

Критерий соотносится с условной возрастной 

нормой 

Чем определяются 

действия ребенка 

Действия 

преимущественн

о определяются 

При наличии 

внешнего 

контроля 

Вне 

зависимости от 

внешнего 
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сиюминутными 

желаниями и 

потребностями 

действия 

преимуществе

нно 

определяются 

требованиями 

со стороны 

взрослых, 

элементарным

и 

общепринятым

и нормами, 

правилами 

безопасного 

поведения 

контроля 

действия 

определяются 

первичными 

ценностными 

представления

ми, 

элементарными 

общепринятым

и нормами, 

правилами 

безопасного 

поведения 

8 Ребенок 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

владеет 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

Степень 

адекватности 

использования 

средств общения. 

Уровень 

самостоятельности 

при выборе тактики 

общения 

Чаще 

неадекватно 

использует 

средства 

общения. Не 

умеет 

самостоятельно 

ориентироваться 

в 

коммуникативн

ых ситуациях, 

нередко 

становится 

инициатором 

конфликта, не 

способен его 

конструктивно 

разрешить 

Чаще 

адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Ориентируясь 

на подсказки 

взрослого, 

способен 

менять стиль 

общения, 

разрешать 

конфликты 

Как правило, 

адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Способен 

самостоятельно 

выбирать стиль 

общения, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты, 

избегать их 

9 Ребенок может 

применять 

усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем) 

Уровень 

самостоятельности 

при переносе 

освоенных знаний, 

умений, способов 

деятельности в 

новые условия 

Не умеет 

самостоятельно 

применять, 

переносить в 

новые условия 

освоенные ранее 

знания, способы 

деятельности 

Умеет 

самостоятельн

о применять 

освоенные 

ранее знания, 

способы 

деятельности в 

знакомых 

условиях, в 

новых 

условиях 

требуется 

помощь 

взрослого 

Умеет 

самостоятельно 

применять в 

знакомых и 

новых условиях 

освоенное 

ранее, 

преобразовыват

ь способы 

решения задач 

(проблем) в 

соответствии с 

особенностями 

ситуации 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог»: парциальная программа экологического воспитания для 

детей 3 – 7 лет 
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Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам. Программа построена с учетом результатов исследований 

ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растений и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

В программу включены разделы:  

«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; 

«Многообразие растений и их связь со средой обитания»; 

«Многообразие животных и их связь со средой обитания»; 

«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания; 

«Жизнь растений и животных в сообществе»; 

«Взаимодействие человека с природой». 

 Раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации 

программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические 

рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном 

учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для 

создания необходимых наглядных пособий.  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

 

Работа родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» направлена на 

пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей, таких как здоровье, любовь, 

взаимопонимание, единение и дружеские отношения средствами физической культуры. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
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Задачи: объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления дошкольников; 

предоставить родителям возможность общаться друг с другом, делиться семейным 

опытом по вопросам сбережения здоровья детей. 

Ожидаемый результат: 
1. Повышение активности родителей в образовательном процессе, в укреплении здоровья 

детей и их физического совершенствования. 

2. Систематизация знаний родителей по вопросам здорового образа жизни детей. 

3. Увеличение количества детей с высоким уровнем физического развития. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Социально-культурный образовательный детско-взрослый проект «Люби свой край и 

воспевай!» 
Цель: формирование российской гражданской идентичности ребенка в контексте детской 

субкультуры средствами краеведческого материала через формы взаимодействия 

воспитывающих взрослых и детей в разнообразных видах деятельности. 

Задачи: 

- формировать представления дошкольников об историческом, культурном, 

географическом, природно-экологическом своеобразии родного города и края; 

- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развитие, эмоциональное 

благополучие ребенка; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 

ребенка; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к 

городу и краю как части большой страны. 

Предполагаемый результат: 

 формирование чувственного, эмоционально-действенного отношения к родному 

городу и краю; 

 расширение представления у детей о достопримечательностях города Ставрополя и 

Ставропольского края; 

 формирование у детей чувства принадлежности к определенной культуре; к 

определенному этносу как части российского народа; 

 помощь ребенку в правильном ориентировании в работе с предметами 

материальной культуры, в изучении их истории происхождения и технического 

развития; 

 формирование устойчивой потребности общения с музеем, библиотекой, объектами 

культуры города и края; 

 воспитание в детях чувства достоинства, гордости за свою семью, народ, город, 

край. Осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном городе и крае.
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2. Содержательный раздел  

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Задачи  Содержание  

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; 

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. 
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обеспечивать умение детей 

вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание 

детьми последствий несоблюдения 

принятых правил; 

расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

 

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. 

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 

в области 

формирования 

основ 

гражданственн

ости и 

патриотизма: 

Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, 

уважительное отношение  

- к Родине,  

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.  
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- 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. 

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. 

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; 

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,  
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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 

- 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 хозяйственно-бытового труда: 

вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

  

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное 

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. 

в области 

формирования 

Формировать представления об опасных 

для человека ситуациях   

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался 
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безопасного 

поведения: 

- 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. 

один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового 

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

проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный 

опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм 

и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные 

действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой 

медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах.  

Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, 

связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с 

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

в ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о 

безопасном поведении  

- дома,  

- на улице,  

- в природе,  

- в ДОО,  

- в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 

праздниках, в развлекательных центрах и парках.  

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей 

дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе. 

 

Педагог обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых 

ресурсов, правила пользования мобильными телефонами с учётом требований 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 и Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21   

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 
на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 
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"Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

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

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

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

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

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

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

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

решения трудовой задачи; 

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Задачи  Содержание  

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 

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; 

 развивает способность различать и называть геометрические фигуры, 

осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

выделять структуру 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,  
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Развивать умения детей применять 

некоторые цифровые средства, 

соблюдая правила их безопасного 

использования 

 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 

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 

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 закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает 

способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на 

странице тетради в клетку. 
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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; 

 

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 

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) 



32 
 

праздникам; воспитывать 

эмоционально-положительное 

отношение к ним. 

Формировать и расширять 

представления детей о многообразии 

стран и народов мира 

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   

Педагог формирует содержание согласно содержанию раздела «Трудовое 

воспитание» образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Природа: 1.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, 

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 
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избирательность познавательных 

интересов 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношения к ней, 

формировать представления о 

профессиях, связанных с 

природой и ее защитой 

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. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

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

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

России; 

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

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

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

сохранению природы. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Задачи содержание 

Формирование 

словаря 

обогащение словаря: расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Закреплять у детей умения 

использовать в речи синонимы, существительные 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова 

для выражения мысли; выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков, использовать в речи средства языковой 
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с обобщающими значениями. Вводить в словарь 

детей антонимы, многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать 

умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, 

метафоры, олицетворения. 

 

Звуковая культура 

речи 

совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать 

фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в 

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

интонационную сторону речи (мелодика, ритм, 

тембр, сила голоса, темп). 

педагог способствует автоматизации и дифференциации 

сложных для произношения звуков в речи; проводит работу по 

исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

Грамматический 

строй речи 

закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать умение детей 

образовывать однокоренные слова, использовать в 

речи сложные предложения разных видов. 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные 

слова посредством слияния основ, самостоятельно использовать в 

речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения 

согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

 

Связная речь совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия, формирует умение использовать средства 
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культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. 

Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов 

передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, 

характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять 

небольшие рассказы из личного опыта, творческие 

рассказы без наглядного материала. Закреплять 

умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы 

высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания. 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий, употреблять вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в 

новых ситуациях. Например, формирует умение представить 

своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. 

Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность 

для формирования коммуникативно-речевых умений у детей, 

закрепляет у детей умение пересказывать литературные 

произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию 

авторских средств выразительности, использованию их при 

пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах 

сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей 

умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, 

составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 
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планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих 

рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов 

и способностей; развивает у детей умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Подготовка детей 

к обучению 

грамоте 

упражнять в составлении предложений из 2 - 

4 слов, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. Формировать у 

детей умение делить слова на слоги, составлять 

слова из слогов, делить на слоги трехсложные 

слова с открытыми слогами; знакомить детей с 

буквами; читать слоги, слова, простые 

предложения из 2 - 3 слов. 

 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, 

осознанное отношение к языковым явлениям, помогает освоить 

звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; 

закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, 

определять их последовательность, давать им характеристику, 

составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, 

читать слоги. 

Интерес к 

художественной 

литературе 

формировать отношение детей к книге как 

эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей 

(радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

развивать интерес к изданиям 

познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике 

художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное 

Педагог помогает восприятию содержания и формы произведений 

(оценка характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, 

мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в 

поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных 

художников к одному и тому же произведению); 

совершенствует художественно-речевые и исполнительские 

умения (выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; 

пересказ близко к тексту); 
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отношение к "чтению с продолжением" (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, 

композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, 

былина; 

углублять восприятие содержания и формы 

произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы 

поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы 

детей к произведениям определенного жанра и 

тематики; 

развивать образность речи и словесное 

творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, 

сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

развивает образность речи и словесное творчество (умения 

выделять из текста образные единицы, понимать их значение; 

составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на приобщение детей 

к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

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

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Задачи   Содержание  

1) 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 

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. 

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). 



39 
 

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)). 

Педагог продолжает развивать у детей умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности; 

 

 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и 

другие. 

 

Педагог расширяет представления о художниках - иллюстраторах детской 

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

Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и другое). 

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и 

обогащает знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, 

общеобразовательные организации и другое). 

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. 



40 
 

Расширять знания детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; называть 

виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства. 

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. 

2) 

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 

1) Рисование 

Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе 

художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания 

об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 

эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. 

Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 
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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. 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, 

пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их 

передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения 

фигур. Способствует у детей овладению композиционным умениям: учит 

располагать предмет на листе с 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). Закрепляет у детей способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 
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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 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 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог 

закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого 

встретил Колобок", "Два жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" и 

другие). Развивает у детей композиционные умения, учит располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с ее цветовым 

строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для 

украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-

Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным 
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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. 

Воспитывать у детей желание проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

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. 

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. 

искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декоративной 

деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, 

предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит 

ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог 

продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом.  

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). 

Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 

формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
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Прикладное творчество 

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.) – перенесено в данный раздел из 

декоративного рисования! 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). 

Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

3) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 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 
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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. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя части. 

Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для 

родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные 

украшения. 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. 

3) 

конструктивная 

деятельность 

продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие; 

Формировать умение у детей видеть 

конструкцию объекта и анализировать её 

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). 
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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, 

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 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, 
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работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

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. 

театрализованная 

деятельность 

Продолжать приобщение детей к 

театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями; 

 

Продолжать знакомить детей с разными 

видами театрализованной деятельности; 

- развивать у детей умение создавать по 

предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных 

материалов (бумага, ткань, бросового 

материала и прочее);  

- продолжать развивать 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 

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; 
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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; 

 

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. 

культурно-

досуговая 

деятельность 

Продолжать формировать интерес к полезной 

деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

Развивать желание участвовать в подготовке и 

участию в развлечениях, соблюдать культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, 

такт, уважение); 

 

Расширять представления о праздничной 

культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее 

знания и навыки в праздничных 

- 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. 
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мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); 

- воспитывать уважительное отношение к 

своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 

Формировать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

Поощрять желание детей посещать 

объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный 

кружок, хор, изостудия и прочее) 

- 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. 

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; 
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Музыкальная 

деятельность  

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;  

1) 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. 

2) Пение: Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально - 

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. 

Учит брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание 

на артикуляцию (дикцию).  

Закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3) 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 

4) Музыкально-ритмические движения: Педагог способствует 

дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, 

совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и так далее).5) Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество: Педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество.  
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- формировать у детей умение использовать 

полученные знания и навыки в быту и на 

досуге; 

- обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах; 

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. 

6) 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. 

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; 

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). 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Задачи Содержание 

 Обогащать двигательный опыт детей с 

помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, 

рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские 

навыки. 

Требуется добавить: 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,  

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. 
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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. 

Формирует и закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья. 

1) Основная 

гимнастика 

(основные 

движения, 

общеразвива

ющие 

упражнения, 

ритмическая 

гимнастика и 

строевые 

упражнения). 

 

Основные 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; 

 - прокатывание набивного мяча; 

-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; переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в 

туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и 

колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под 

скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 
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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 обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и 

широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с 

закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба "змейкой" без ориентиров; в колонне по 

одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

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; 
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- 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 прямой;  

- 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; 
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- 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; 

- ходьба по наклонной доске вверх и вниз;  

- стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в 

стороны или на поясе;  

- пробегание по наклонной доске вверх и вниз 

 

- 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 рук и плечевого 

пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с 

хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в 

другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей; наклоны вперед, вправо, влево из положения стоя и сидя 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений 
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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 спины и гибкости 

позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, 

касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и 

разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное 

поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; 

захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с 

места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с 

разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, 

скакалкой и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных 

положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на 

четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 

вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 

самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми 

новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и 

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

- 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);  
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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. 

Подвижны

е 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.  

2.Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей;  

3.Побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. 

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

комбинировать движения, импровизировать. 

Спортивн

ые игры: 

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 
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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. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, 

через сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и 

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

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

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

не отрывая ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, 

задерживание шайбы клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и 

между ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками 

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

ведения. 

Спортивн

ые 

упражнени

я: 

педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия 

оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, 

с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо 

"ступающим шагом", "полуелочкой" (прямо и наискось), соблюдая правила 

безопасного передвижения. 
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Катание на двухколесном велосипеде, самокате: Катание на двухколесном 

велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая препятствие, на 

скорость. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, 

погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание 

под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном 

темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

 

Формиров

ание 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 

Активный 

отдых. 

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

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

составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и 

гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

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

преимущественно на свежем воздухе, Продолжительность 40 - 45 минут. 
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Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов 

России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

 Содержание праздников предусматривают сезонные спортивные упражнения, 

элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, на базе 

ранее освоенных физических упражнений 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим 

спортивным событиям, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день педагог 

организует оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, 

(туристские прогулки). 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно 

удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. 

Время перехода в одну сторону составляет 30 - 40 минут, общая 

продолжительность не более 1,5 - 2 часов. Время непрерывного движения 20 

минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует 

представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления 

с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 

снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, 

организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в 

преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные 

игры во время остановки 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 
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формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-
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исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как 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. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. 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. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 
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и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
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важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
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обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.   

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 43 п р.).  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  

• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога  

• рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 
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целом.  

• обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

• развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

• детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

• навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.   

• регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

• навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 • развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 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. 

2.4. Организация коррекционно-развивающей работы 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 

Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другие квалифицированные специалисты на основе рабочих программ КРР для 

различных целевых групп, разработанных в ДОО. 

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

сопровождение, 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной помощи 

В группе имеются следующие целевые группы обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, 

в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР с обучающимися целевых групп организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики; 

- на основании рекомендаций ППК; 

- в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 

Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы организации, 

методов и технологий реализации определяется, исходя из возрастных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с обучающимися 

целевых групп непосредственно в ходе образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, и др.). 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР  

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной и информационно-просветительской работе совместно с другими 
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специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) в соответствии с 

рабочими программами КРР для целевых групп. 

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

сопровождении; 

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

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

- 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; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

- 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 включает: 
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

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 РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 
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- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 
- 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 КРР с ребёнком. 

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

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и социализации. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с различными категориями 

обучающихся КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением 

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

дети, имеет выраженную специфику.  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания 

и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь).  

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие.  

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

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

часто болеющими детьми: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 
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медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного 

образования: 

- 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, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

Направленность КРР с детьми «группы риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 

- имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  

- эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); 

- проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  
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- 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). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

2.5. Особенности организации воспитательного процесса. Основные виды 

организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Ценн

ости   

Цель  Задачи  Содержание деятельности  Виды и формы 

деятельноси 

1. Патриотическое воспитание 

Родин

а, 

приро

да. 

воспитан

ие в ребенке 

нравственных 

качеств, 

чувства любви, 

интереса к 

России, своему 

краю, малой 

родине, своему 

народу и 

народу России 

в целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственност

и, трудолюбия; 

ощущения 

принадлежност

и к своему 

народу. 

 

- формирование 

любви к родному 

краю, родной природе, 

родному языку, 

культурному 

наследию своего 

народа; 

- воспитание 

любви, уважения к 

своим национальным 

особенностям и 

чувства собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

гражданам России в 

целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, 

родителям, соседям, 

Воспитательная 

работа по патриотическому 

воспитанию связана со 

структурой самого понятия 

«патриотизм».  

Ее содержание 

определяется через 

следующие 

взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-

смысловой, связанный со 

знаниями об истории 

России, своего края, 

духовных и культурных 

традиций и достижений 

многонационального 

народа России; 

- эмоционально-

ценностный, 

характеризующийся 

любовью к Родине – 

России, уважением к 

своему народу, народу 

России в целом; 

- ознакомлени

е детей с историей, 

героями, культурой, 

традициями России 

и своего народа; 

- организация 

коллективных 

творческих 

проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

- организация 

экскурсий, походов, 

смотров, 

соревнований, 

праздников, 

викторин, выставок 

и пр.; 

- формирован

ии правильного и 

безопасного 

поведения в 

природе, 
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старшим, другим 

людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности; 

- воспитание 

любви к родной 

природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного 

ответственного 

отношения к природе. 

- регуляторно-

волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в 

духовных и культурных 

традициях своего народа, 

деятельность на основе 

понимания 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своего народа, России. 

 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

 - 

формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенс

твованию, 

индивидуально

-

ответственном

у поведению. 

 

жизнь, милосердие, 

добро лежат в основе 

духовно-

нравственного 

направления 

воспитания. 

Духовно-

нравственное воспитание 

направлено на развитие 

ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на 

основе творческого 

взаимодействия в детско-

взрослой общности, 

содержанием которого 

является освоение 

социокультурного опыта в 

его культурно-

историческом и 

личностном аспектах. 

В процессе духовно-

нравственного воспитания 

осуществляется 

формирование 

традиционных российских 

семейных ценностей; 

воспитание честности, 

доброты, милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

 

- ознакомлени

е детей с историей, 

героями, культурой, 

традициями России 

и своего народа; 

- организация 

коллективных 

творческих 

проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

- организация 

экскурсий, походов, 

смотров, 

соревнований, 

праздников, 

викторин, выставок 

и пр.; 

- формирован

ии правильного и 

безопасного 

поведения в 

природе, 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

3.Социальное воспитание 

с

емья, 

формиров

ание его 

- формирование 

у ребенка 

В дошкольном 

детстве ребенок открывает 

- организация 

сюжетно-ролевых 
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друж

ба, 

челов

ек и 

сотру

дниче

ство. 

 

ценностного 

отношения к 

семье, другому 

человеку, 

развитии 

дружелюбия, 

создания 

условий для 

реализации в 

обществе. 

 

представлений о добре 

и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, 

ознакомление с 

распределением ролей 

в семье, образами 

дружбы в фольклоре и 

детской литературе, 

примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей 

в различных видах 

деятельности (на 

материале истории 

России, ее героев), 

милосердия и заботы; 

- анализ 

поступков самих детей 

в группе в различных 

ситуациях; 

- формирование 

навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила; 

- развитие 

способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

Личность другого человека 

и его значение в 

собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает 

осваивать все многообразие 

социальных отношений и 

социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, 

нести ответственность за 

свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы.  

Формирование 

правильного ценностно-

смыслового отношения 

ребенка к социальному 

окружению невозможно без 

грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, 

в котором обязательно 

должна быть личная 

социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых 

и детских общностях.  

Важным аспектом 

является формирование у 

дошкольника 

представления о мире 

профессий взрослых, 

появление к моменту 

подготовки к школе 

положительной установки к 

обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

 

игр (в семью, в 

команду и т.п.), игр 

с правилами, 

традиционных 

народных игр и пр.; 

- проведение 

праздников, 

конкурсов, 

выставок и пр.; 

- разработка и 

реализация 

проектов; 

- воспитание у 

детей навыков 

поведения в 

обществе; 

- обучение 

детей 

сотрудничеству, 

использование 

групповых форм в 

продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение 

детей анализу 

поступков и чувств 

– своих и других 

людей; 

- организация 

коллективных 

проектов заботы и 

помощи; 

- создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в детском 

коллективе; 

- использован

ие возможностей 

социокультурной 

среды для 

достижения целей 

воспитания; 

4. Познавательное воспитание 

Знани

я 

формиров

ание ценности 

познания. 

- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

- формирование 

ценностного 

отношения к 

Содержание 

познавательного 

направления воспитания 

направлено на 

формирование целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми на основе 

наблюдения, 

сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирова
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взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение 

ребенка к культурным 

способам познания 

(книги, интернет-

источники, дискуссии 

и др.). 

 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

 

ния), организации 

походов и 

экскурсий, 

просмотра 

доступных для 

восприятия ребенка 

познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация 

конструкторской и 

продуктивной 

творческой 

деятельности, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со 

взрослыми; 

- организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

среды, включающей 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные 

на детскую 

аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и 

наборы для 

экспериментирован

ия; 

 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Здоро

вье 

сформиро

вать навыки 

здорового 

образа жизни, 

где 

безопасность 

жизнедеятельн

ости лежит в 

основе всего. 

Задачи по 

формированию 

здорового образа 

жизни: 

- обеспечение 

построения 

образовательного 

процесса физического 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на 

основе здоровье 

формирующих и 

здоровье сберегающих 

- организация 

подвижных, спортивных 

игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых 

игр на территории детского 

сада; 

- создание детско-

педагогических работников 

проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение 

оздоровительных традиций 

в ДОО. 

 

Воспитатель должен 

формировать у 
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технологий, и 

обеспечение условий 

для гармоничного 

физического и 

эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, 

повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата; развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и умениям; 

- формирование 

элементарных 

представлений в 

области физической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

- организация 

сна, здорового 

питания, 

выстраивание 

правильного режима 

дня; 

- воспитание 

экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи 

формирования у 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

- формирование 

у ребенка навыков 

поведения во время 

приема пищи; 

- формирование 

у ребенка с 

представлений о 

ценности здоровья, 

красоте и чистоте 

тела; 

дошкольников с понимание 

того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность 

культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, 

что они должны 

формироваться на 

протяжении всего 

пребывания ребенка с в 

ДОО. 

В формировании 

культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с 

определенной 

периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно 

они становятся для него 

привычкой. 

Работа по 

формированию у ребенка 

культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
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- формирование 

у ребенка привычки 

следить за своим 

внешним видом; 

- включение 

информации о гигиене 

в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

 

6. Трудовое воспитание 

Труд формиров

ание 

ценностного 

отношения 

детей к труду, 

трудолюбия, а 

также их 

приобщение к 

труду.  

 

- ознакомление с 

доступными детям 

видами труда 

взрослых и 

воспитание 

положительного 

отношения к их труду; 

- познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и 

природной среды, 

которое является 

следствием трудовой 

деятельности 

взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование 

навыков, 

необходимых для 

трудовой 

деятельности детей, 

воспитание у них 

навыков организации 

своей работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования; 

- формирование 

у детей привычки 

трудового усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи). 

С дошкольного 

возраста каждый ребенок 

обязательно должен 

принимать участие в труде, 

и те несложные 

обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать 

повседневными. Только 

при этом условии труд 

оказывает на детей 

определенное 

воспитательное 

воздействие и 

подготавливает их к 

осознанию его 

нравственной стороны. 

 

- демонстраци

я и объяснение 

детям 

необходимости 

постоянного труда в 

повседневной 

жизни; 

- воспитание у 

детей бережливости 

(беречь игрушки, 

одежду, труд и 

старания родителей, 

педагогов, 

сверстников); 

- предоставле

ние детям 

самостоятельности 

в выполнении 

работы, воспитание 

ответственности за 

собственные 

действия; 

- воспитание у 

детей стремления к 

полезной 

деятельности, 

демонстрация 

собственного 

трудолюбия и 

занятости; 

- формирован

ие общественных 

мотивов труда, 

желанием 

приносить пользу 

людям; 

- приобретени

е материалов, 

оборудования, 

электронных 

образовательных 

ресурсов (в т.ч. 
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 развивающих 

компьютерных игр) 

и средств 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста; 

- организация 

экскурсий для 

знакомства с 

различными 

профессиями; 

- проведение 

конкурсов, 

выставок на тему 

труда; 

- подготовка и 

реализации 

проектов; 

- задействован

ие потенциала 

режимных 

моментов в 

трудовом 

воспитания детей; 

7. Эстетическое воспитание 

культ

ура и 

красо

та 

формиров

ание 

ценностного 

отношения 

детей к 

культуре и 

красоте, 

формирование 

у них 

эстетического 

вкуса, развитие 

стремления 

создавать 

прекрасное.  

 

- формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

- воспитание 

представлений о 

значении опрятности и 

внешней красоты, ее 

влиянии на 

внутренний мир 

человека; 

- развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, явлений 

жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание 

любви к прекрасному, 

уважения к традициям 

и культуре родной 

страны и других 

народов; 

Эстетическое 

воспитание через 

обогащение чувственного 

опыта и развитие 

эмоциональной сферы 

личности влияет на 

становление нравственной 

и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное 

чувство – уважение к 

человеку, к законам 

человеческого общества. 

Культура отношений 

является делом не столько 

личным, сколько 

общественным. 

Конкретные представления 

о культуре поведения 

усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, 

с накоплением 

нравственных 

представлений. 

- выстраивани

е взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой через 

развитие 

восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества; 

- уважительно

е отношение к 

результатам 

творчества детей, 

широкое включение 

их произведений в 

жизнь организации; 

- организация 

выставок, концертов, 

создание 

эстетической 

развивающей среды 

и др.; 
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- развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование 

у детей эстетического 

вкуса, стремления 

окружать себя 

прекрасным, 

создавать его. 

 

Для того чтобы 

формировать у детей 

культуру поведения, 

воспитатель должен 

сосредоточить свое 

внимание на нескольких 

основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей 

уважительно относиться к 

окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать 

культуру общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать 

культуру речи: называть 

взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и 

выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать 

культуру деятельности, что 

подразумевает умение 

обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; 

умение подготовиться 

к предстоящей 

деятельности, четко и 

последовательно 

выполнять и заканчивать 

ее, после завершения 

привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

- формирован

ие чувства 

прекрасного на 

основе восприятия 

художественного 

слова на русском и 

родном языке; 

- реализация 

вариативности 

содержания, форм и 

методов работы с 

детьми по разным 

направлениям 

эстетического 

воспитания; 

- воспитание 

культуры 

поведения. 

 

 

Основные виды организации совместной деятельности, их воспитательный 

потенциал 
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Виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Игровая деятельность: 

- сюжетно-ролевая игра; 

- режиссерская игра; 

- игра-экспериментирование с 

разными материалами, 

- дидактические и развивающие 

игры; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры. 

 

Воспитательный потенциал:  

- в игре ребенок развивается, познает мир, приобретает 

игровой опыт, контролирует свои действия; 

- проявляет настойчивость в поиске решения; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию; 

- придумывает новые правила игры; 

- создает вместе с детьми продукты - сюжеты, 

зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны; 

- осваивает умение объяснять воспитателю и сверстникам 

содержание и правила игры; 

- бережно относится к игровым материалам. 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

- беседы; 

- рассматривание и сравнение; 

- ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме; 

- составление творческих 

рассказов; 

- составление описательных 

рассказов; 

- речевые конкурсы. 

 

Воспитательный потенциал:  

- приобретает опыт социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- познает себя и других; 

- обогащает представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях; 

- осваивает практики социального поведения; 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в речевом 

общении со сверстниками и взрослыми; 

-  приобретает опыт использования в практике общения 

описательный монолог; 

- осваивает произношение сложных звуков родного языка; 

- использует вежливые формы обращения к детям и 

взрослым; 

- приобретает опыт участия в речевых конкурсах. 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность:  

- экскурсия; 

- встречи с интересными людьми 

(социальными партнерами); 

- наблюдения; 

- рассматривание; 

- игры-путешествия; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- коллекционирование; 

- конструирование. 

 

Воспитательный потенциал:  

- расширение культурного кругозора; 

- приобретает опыт общения с интересными людьми; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- освоение эталонных характеристик предметов; 

- приобретает опыт исследовательских действий; 

- познает мир природы; 

- приобретает опыт наблюдения за объектами природы; 

- приобретает опыт самостоятельного познания; 

- приобретает опыт участия в коллективной творческой 

деятельности; 

- осваивает способы моделирования, конструирования. 

 

Трудовая деятельность: 

- трудовые поручения; 

Воспитательный потенциал:  
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- дежурство; 

- коллективный труд. 

-  стремление к познанию разных видов трудовой 

деятельности; 

- приобретает опыт уважительного отношения к труду 

взрослых и сверстников; 

- приобретает опыт безопасного обращения с инструментами 

и орудиями труда. 

 

Двигательная деятельность: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание физкультурных 

пособий, оборудования. 

 

Воспитательный потенциал: 

- развитие физических качеств; 

- освоение моделирующей структуры основных движений в 

процессе дидактической игры; 

- освоение способов практических действий в процессе 

ознакомления с физкультурными пособиями и оборудованием. 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитательный потенциал: 

- обогащение «читательского» опыта, литературно-

художественного вкуса; 

- приобретает опыт освоения разных литературных жанров 

(сказка, стихотворение, рассказ); 

- приобретает опыт активного участия в разных видах 

художественной деятельности. 

 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

- изобразительное искусство; 

- музыка. 

Воспитательный потенциал: 

-  проявление эстетического отношения к окружающему 

миру, понимание ценности искусства; 

- расширение представлений о видах декоративно-

прикладного искусства, графике, живописи, скульптуре, 

архитектуре; 

- обогащение слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

 

Продуктивная деятельность Воспитательный потенциал: 

-  приобретает опыт и технические умения, изобразительные 

умения; 

- приобретает опыт и умение сотрудничества в коллективной 

творческой деятельности. 
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2.6. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» - авторская программа 

нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование 

культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. 

Цели и задачи программы в полном объёме отражают и вопросы целеполагания, и 

постановки задач Федеральной образовательной программы.  

В содержании каждого возрастного периода представлены следующие разделы: «Природа и 

безопасность», «Безопасность на улице», «Безопасность в общении», «Безопасность в 

помещении». 
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Социально-коммуникативное развитие 

Н
ап
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я
 Задачи деятельности 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 
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- систематизировать знания о свойствах различных 

природных объектов, совершенствовать умение выявлять 

связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора 

растений и грибов, правила безопасности у водоемов в 

зимний и летний периоды, правила поведения, связанные 

с различными природными явлениями, контактами с 

дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, 

персонажей литературных произведений, собственное 

поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и 

природы; 

 - обогащать опыт анализа естественных, специально 

созданных и воображаемых ситуаций, поиска путей 

избегания и (или) преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах.  

В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, 

создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, 

разных видов памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок 

дошкольники учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется 

умение применять знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих 

ситуациях, дидактических играх,  

передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит 

детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных явлений 

(метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными 

проблемными ситуациями, связанными с природными и погодными условиями в разные 

времена года, учатся избегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, 

перегрева, теплового или солнечного удара и т. д.). Педагог знакомит воспитанников с 

базовыми правилами самопомощи, главным из которых является непременное обращение 

за  

помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для  

себя и окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной 

деятельности в лесу, у реки, на морском побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. 

Также происходят актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных 

животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных с 

ними проблемных ситуаций. 
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- формировать умение применять Правила дорожного 

движения в ходе анализа различных ситуаций, выбирать 

оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного 

движения с точки зрения соблюдения Правил дорожного 

движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, 

графической информацией, схемами, самостоятельно 

придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- формировать умение на основе анализа схемы улицы, 

модели дорожной ситуации выбирать наиболее 

безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении 

дорожной ситуации в связи с различными природными 

явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и 

умение соблюдать правила безопасности на игровой 

площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной 

деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать 

потенциально опасные ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями. 

 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы»,  

«ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной 

литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, 

работы с макетами происходят дополнение и конкретизация  

знаний детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения,  

дорожных знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом 

ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированию  

навыков безопасного поведения на улице (умение выбрать безопасный маршрут, 

различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей  

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила,  

оценить правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть  

и возможные последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети  

различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что  

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими 

правила в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб,  

об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена  

года, воспитанники подготовительной к школе группы при помощи педагога  

и родителей формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить 

уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных  

на сюжетных рисунках. 
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- формировать осознанное отношение к собственной 

безопасности, стремление неукоснительно выполнять 

правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный 

опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления 

агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в 

различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах 

ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты 

своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей 

естественных ситуаций формировать умение безопасно 

действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической 

готовности к преодолению опасных ситуаций. 

 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей,  

анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога  

воспитанники подготовительной к школе группы готовят театрализованные 

представления для младших дошкольников, инсценируя различные ситуации  

общения и взаимодействия, передавая особенности характера и поведения  

различных персонажей. 

У ребенка 6— 7 лет должны быть сформированы четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога  

в обычных условиях и правила обращения за помощью к незнакомым людям  

в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые 

по отношению к ним партнерами по общению, отличать  

проявления дружбы от манипулирования, оценивать степень безопасности различных 

идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и старших  

детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произведениях 

художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый  

учит дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости 

убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. 

На примере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать 

смелость и безрассудство, трусость и о Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи,  

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать  

их доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, 

дружеские чувства. 
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- формировать умение самостоятельно выявлять факторы 

потенциальной опасности в помещении, соблюдать 

правила безопасного поведения, выбирать оптимальные 

модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию 

порядка, соблюдению правил использования предметов 

быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил 

безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые компетенции. 

 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых 

операций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к 

школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно 

действовать в них (в том числе в случае, если ребенок находится дома один). 

Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог  

предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от 

обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной 

картинке, выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого  

помещения организуется освоение последовательности действий при пожаре.  

В ходе чтения произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов 

актуализируются и дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, 

какими могут быть последствия не верных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения 

на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это,  

с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные 

места, с другой — с возникающими в данном возрасте возможностями осознанного 

соблюдения правил, контроля за их выполнением. 

 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»: парциальная программа экологического воспитания  

Система работы с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Комплектование группы, 

диагностика 

Определение уровня экологической воспитанности детей в начале учебного года. 

2 Образовательная 

ситуация «Планета Земля 

в опасности!» 

 

Дать детям представление о том, что планета Земля - это громадный шар. Большая часть земного 

шара покрыта водой- океанами и морями. Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где 

живут люди. Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. 

На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. На планете Земля обитает много живых 

существ: в океанах и морях живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих 

местах вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. 
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Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить природу, изучать ее, правильно с ней 

общаться. 

3 Цикл наблюдений за 

природой и работа с 

календарем 

Формировать умение замечать сезонные изменения в природе, фиксировать их в календаре 

природы. 

 

4 Занятие «Знакомство с 

лягушками и их жизнью в 

естественных условиях» 

Закреплять представления о жизни лягушек в природе, особенности их питания, передвижения, 

появления новых лягушек, образе жизни в разные сезоны. Показать приспособленность лягушек 

к жизни в разных температурных условиях.  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Образовательная 

ситуация «Простые и 

драгоценные камни в 

природе» 

 

 

 

 

 

Наблюдения: «Кто живет 

в аквариуме?», «Что есть 

в аквариуме?», «Что и как 

едят рыбы?» 

Развивать у детей сенсорные ощущения, умпение обследовать камни разными органами чувств, 

называть их свойства и особенности. Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, 

умение обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и особенности 

(крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать представление о том, что камни в природе есть 

в земле, реках и морях, поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные камни 

неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские камни всегда округлой формы, 

гладкие- такими их сделали морские волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 

используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других сооружений. Дать первое 

представление о ценных камнях, которые применяются для украшения построек, изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней (женские 

украшения, броши, браслеты и пр.). 

Определить обитателей аквариума, уточнить их названия. Выяснить, какие условия необходимы 

для жизни обитателям аквариума. Уточнить, что является кормом для рыб, как часто его надо 

давать и в каком количестве. 

2 Занятие «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Наблюдения: «Какие 

наши рыбки?», «Как 

рыбы плавают?», «Как 

рыбы отдыхают и спят?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни: внешний облик, где живет, чем 

питается, чем медведица кормит медвежат и т.д. 

 

Уточнить с детьми особенности внешнего строения рыб. Обратить внимание на различия и 

сходство разных рыбок. Уточнить с детьми, что рыбы передвигаются в воде оегко, могут плыть в 

разных направлениях, быстро и медленно. Показать детям, что рыбы нуждаются в отдыхе, сне. 

3 Занятие «Беседа о кроте» 

 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни. 

4 Образовательная 

ситуация «Слепые 

землекопы» 

Наблюдение «Как дышат 

рыбы?» 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота. Расширять 

знания о животных, живущих в почве, об их приспособленности к подземному образу жизни. 

 

Дать детям представление, что рыбам для жизни нужен воздух, который содержится в воде и т.д. 
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Образовательная 

ситуация «Что человек 

делает из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины (сувениры, посуда). Ждать 

представление об изготовлении кирпичей и их значении в строительстве. Сообщить, что глина 

бывает разная по цвету и качеству; из хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить 

детей с народной глиняной игрушкой- дымковской, филимоновской. 
Н

о
я
б

р
ь
 

1 Занятие «Сравнение рыб 

и лягушек» 

Образовательная 

ситуация «Сравнение 

песка, глины и камней» 

Формировать обобщенные представления о рыбах и лягушках: рыбы – водные обитатели, 

лягушки – обитатели воды и суши и т.д. 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить сравнивать материалы, 

правильно называть все их особенности, в соответствии с их свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в лепке, умение 

правильно называть разные явления, объяснять их. 

2 Образовательная 

ситуация «Влаголюбив 

ые и засухоустойчивые 

растения» 

 

 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «Где у саксаула 

листья?» 

 

Сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях комнатных растений 

во влаге: одним растениям (с мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из 

влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; другие растения (с 

плотными, толстыми листьями, стеблями) засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, 

поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда 

колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию воды 

и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их 

потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности внешнего строения растений и 

на основе этого относить их к засухоустойчивым или влаголюбивым. 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом пространстве земли, песчаном 

или каменистом, где летом очень жарко и сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало 

растительности, там растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие 

кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут в тех местах, к которым 

они приспособлены, где они себя чувствуют как дома. Уточнить представления детей о 

приспособленности знакомых им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

3 Целевая прогулка по 

территории детского 

сада:«Растет ли у нас 

саксаул?» 

 

Дети обходят территорию детского сада и осматривают деревья, отыскивая среди них саксаул. 

Воспитатель время от времени провоцирует их: «Вот голое дерево- это наверное, саксаул!». Дети 

должны узнать дерево (по коре, плодам, веткам) и доказать, что это не саксаул. Дети объясняют, 

что ель- это не саксаул, у нее не колючки, а иголки. Воспитатель предлагает всем ребятам день- 

другой подумать, почему же листья со всех деревьев опали, а хвоя на ели и сосне осталась. В 

конце прогулки все вместе делают вывод: на участке нет саксаула и быть не может, так как это 

дерево приспособлено жить в пустыне. 

4 Образовательная 

ситуация «Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени года (заметно меняются 

условия жизни для живых существ (укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и 

животные приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасывают 
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Наблюдение«Чем ель не 

похожа на другие 

деревья? Как различить 

ель, сосну и 

лиственницу?» 

листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в теплые края). Учить по 

значкам и рисункам календаря описывать события природы. 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток иное: вверху 

короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. На ели висят продолговатые шишки, в них 

семена. У дерева очень приятный еловый запах. Ель- хвойное дерево. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Образовательная 

ситуация «Тот, кто 

заботится о природе, 

творит добро» 

Наблюдения: «Чем ель не 

похожа на другие 

деревья?», «Как 

различить ель, сосну и 

лиственницу?», «Чем ель 

на участке отличается от 

игрушечной елки?» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, что бывают хорошие и плохие 

поступки. Показать, что юный эколог- это ребенок, который любит природу, заботится о живых 

существах (растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие условия 

жизни. 

Рассмотреть с детьми ель, уточнить характерные особенности ее строения. 

На улице живая ель: у нее в земле корень, который в теплое время года всасывает воду и 

питательные вещества из почвы. По стволу и веткам движется сок, меняются иголки- старые 

опадают, новые отрастают. Каждую весну и лето ель растет, становится выше, появляются новые 

ветки, старые становятся длиннее. Ель живая, о ней надо заботиться: стряхивать тяжелый снег с 

ее лап, поливать в засуху. Игрушечная елка маленькая и неживая, с ней можно играть. 

2 Образовательная 

ситуация «Беседа о лесе»  

 

 

 

 

 

Изготовление плакатов 

на тему: «Сохраним елку 

– красавицу наших 

лесов!» 

Наблюдение «Как себя 

чувствует сломанная 

елка? Ель – очень 

полезное и красивое 

дерево» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, травянистых растений, лесных ягод и грибов.В лесу живут разные животные: 

хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, соловей, сорока, 

синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес- это общий дом для 

растений и животных, которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 

Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают березовые, дубовые рощи, 

сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит в разное время года. Он всегда красив, поэтому 

многие художники любят рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинах.  

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на котором есть слова, 

призывающие к добрым делам или соблюдению правил поведения. Учить придумывать 

содержание плаката, направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу.  

Ель, у которой сломана верхушка, становится уродливой, но остается живой и продолжает расти. 

Боковые ветви превращаются в верхушку, их может быть несколько. Такая елочка не так стройна, 

как другие ели. Ей надо сочувствовать. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Развивать эстетическое восприятие природы. 

3 Экскурсия «В зимнем 

лесу» (виртуальная) 

Дать представление о лесе как о сообществе растений и животных. Показать многоярусность 

смешанного леса. Воспитывать у детей познавательный интерес.  
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Образовательная 

ситуация «Солнце, Земля 

и другие планеты» 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении Солнечной системы. 

(Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет высокую температуру, посылает во все 

стороны большое количество тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг 

Солнца вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но значительно 

меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета Меркурий, затем идет Венера, потом 

наша Земля, далее Марс и другие планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей 

орбите. Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой спутник- это планета 

Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

4 Наблюдение «Какая вода 

течет из крана?», «Как из 

снега получить воду?» 

Знакомить детей со свойствами воды. 

Учить детей превращать снег в воду. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Наблюдения: «Снег – он 

какой?», «Можно ли пить 

талую воду?», «Если 

воду заморозить?» 

 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый- это чистый снег; серый, бурый- очень 

грязный, такой бывает на проезжих дорогах; цветнойот цветного дыма из заводской трубы, это 

ядовитый снег. В морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит под 

ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам, из него можно лепить снежки 

и скульптуры. 

Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. Проводится опыт: в две белые 

тарелки кладут снег и наливают воду. Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, 

сравнивают ее, отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что 

чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. Такой водой хорошо 

поливать растения, ее можно давать животным. Учить детей превращать воду в лед. 

2 Наблюдение «Что такое 

пар и когда его можно 

увидеть? », «Пар не 

всегда можно увидеть», 

«Когда из тарелки с едой 

идет пар?» 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «Как белка, 

Пар- это тоже вода: очень- очень маленькие капельки. Они легче воздуха, поэтому водяной пар 

поднимается вверх. Вода в тепле превращается в париспаряется. Когда воду нагревают сильно, 

она испаряется быстро. Воспитатель демонстрирует детям нагревающуюся воду (в чайнике, 

кастрюле), обращает внимание на видимые струйки пара и на то, что они поднимаются вверх. 

Делает вывод: вода может быть не только жидкой, она становится твердой (льдом), если ее сильно 

охлаждать (на морозе). Если ее нагреть, она становится паром. Когда пара много, его видно, он 

беловатый, легкий- поднимается вверх. Больше всего пара, когда вода кипит: его клубы 

вырываются из чайника. Такой пар очень горячий, опасный- может обжечь тело. Когда вода 

сильно испаряется, ее становится все меньше и меньше. Воспитатель наливает половину банки 

холодной воды, снаружи наклеивает яркую цветную полоску бумаги- обозначение границы воды. 

Предлагает детям сейчас и потом (в течение 2-3 дней) наблюдать, будет ли она испаряться 

(появится ли пар). Учить детей обнаруживать пар. Учить детей наблюдать и размышлять. 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. (Белка питается орехами, грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 

Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки деревьев. Эти животные 
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заяц и лось проводят 

зиму в лесу» 

живут на разных этажах леса-ттам, где они находят пищу. У них есть врагихищные звери: лиса, 

волк, куница. Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. 

Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, белый 

мех, длинные задние ноги, может быстро скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, 

имеет серо- серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по деревьям, 

делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет длинные ноги, сильные копыта, 

достает ветки деревьев, легко ходит по глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, делать 

выводы. 

3 Наблюдения: «Что 

бывает с паром при 

охлаждении?», 

«Снежинки очень 

красивы», «Зимние 

узоры на окне», «Следы 

на снегу»  

 

 

Образовательная 

ситуация «Земля – живая 

планета» 

Знакомить детей со свойствами пара и условиями его превращения в воду. 

Снежинки- это маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки 

такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках. Иней на ветках красив, потому 

что это тоже узорные кристаллы. Ветки в инее и красивые снежинки можно нарисовать. В 

свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или коллективно нарисовать на 

тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. Чтобы снежинки получились правильного 

строения и разных узоров, воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые 

картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры делают по своему 

усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, чтобы могли видеть дети и родители.  

Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об уникальности Земли. (На ней 

есть жизнь (растения, животные, человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти 

условия нужны всем живым существам. Земля- это дом для всех людей, его надо любить, не 

разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные условия, но везде есть жизнь: в Арктике и 

Антарктике (территории, прилагающие к Северному и Южному полюсам) очень холодно- и 

растений там нет, из животных приспособились жить белые медведи , тюлени, пингвины. Люди 

постоянно здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают исследователи для изучения 

погоды и природы. На земле много водного пространства (океанов и морей)- там обитают киты, 

разные виды рыб, человек не живет под водой, но спускается в морские глубины для 

исследования. На суше есть большие пространства, покрытые лесами, - там среди деревьев живут 

разные животные. Люди живут на суше в разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. 

Такой разнообразной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы, потому что 

нигде нет таких условий.) 

4 Образовательная 

ситуация «Волк и лиса – 

хищные животные» 

 

 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. (Живут в лесу, 

питаются мясом других животных, которое добывают самостоятельно. Поэтому волк и лиса 

называются хищниками, их боятся все мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой 

хищникам голодно, они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных. Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в чаще леса.) 
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Занятие «Сравнение 

белого и бурого 

медведей» 

Формировать представления о приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость; характерном для них особом поведении( лиса 

заметает следы, крадется; волк может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). 

Упражнять в умении сравнивать и описывать животных. 

Уточнять и расширять представления детей об образе жизни медведей, дивущих в разных 

природных условиях, их приспособленность к ним. Учить сравнивать животных по разным 

признакам.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Наблюдения: 

«Выращивание лука», 

«Какие бывают 

попугаи?», «Какие 

условия нужны попугаям 

для нормальной жизни?» 

Образовательная 

ситуация «Цепочки в 

лесу» 

Наблюдения: «Как 

обнаружить воздух в 

помещении?», «Воздух 

есть во всех предметах» 

 Уточнить представления детей о том, что из луковицы можно вырастить зеленый лук, если 

создать благоприятные условия. 

Уточнить внешние признаки птиц. Обратить внимание на их красоту. Обратить внимание на 

условия, которые нужны птицам для жизни. Учить детей видеть проявления хорошего и плохого 

самочувствия птиц. Уточнить, чем питаются попугаи.  

 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, их 

пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес - это сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

Показать детям, что воздух легко обнаружить, если создать его движение; его можно 

почувствовать кожей. Показать детям, что воздух есть повсюду, во всех предметах и материалах 

(его легко обнаружить, если опускать предметы в воду). 

2 Наблюдения : 

«Выращивание лука», 

«Как птицы относятся 

друг к другу?», «Как 

птицы строят гнездо?», 

«Какие перья у 

попугаев?» 

Образовательная 

ситуация «Кто главный в 

лесу?» 

Наблюдения: « Воздух 

упругий», «Дуем – 

играем» 

Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать увиденное в 

календаре.  

Обратить внимание детей на то, как птицы относятся друг к другу. Учить детей самостоятельным 

наблюдениям. Учить замечать красоту птиц. 

 

  

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Показать, что главное звено в лесу- растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям представление о леснике- человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

Познакомить детей с тем, что воздухом можно надувать разные предметы. Показать детям, что с 

воздухом можно по-разному играть, если научиться сильно дуть. 

3 Наблюдения: 

«Выращиваем лук», «Как 

птицы отдыхают и 

Продолжать учить детейзамечать изменения в состоянии растущих луковиц: связывать эти 

изменения с наличием благоприятных условий. Зарисовывать результаты наблюдения. 



96 
 

спят?», «Как попугаи 

лазают?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, нуждаются в отдыхе. Показать детям 

приспособительные особенности попугаев, позволяющие им лазать. 

4 Наблюдение за луком 

Занятие «Пройдет зима 

холодная» 

Наблюдения: «Воздух 

нужен для жизни», «Чем 

пахнет воздух?» 

 

Учить детей замечать изменения в состоянии растущих луковиц, связывать их с факторами 

внешней среды. 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений от внешних условий. Учить видеть красоту природы. Рассказать, 

что о зиме написано много тсихов, картин, музыки. 

Дать детям представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхают его легкими. Обратить 

внимание, что в проветренном помещении воздух становится свежим. Учить детей различать 

запахи. 

М
ар

т 

1 Наблюдение за луком 

Наблюдение «Ветки в 

вазе» 

 

 

Образовательная 

ситуация «Подарок 

любимому человеку к 8 

Марта» 

Обнаружить дальнейшие изменения в росте луковиц, разницу в состоянии зелени. Обобщить 

результаты проращивания лука. 

Показать детям, что для срезанных веток создаются благоприятные условия (теплое помещение, 

теплая вода). Свет на первых порах не нужен. Эти условия должны повлиять на стояние веток. 

Зарисовать 2-3 ветки в вазе, точно передавая особенности их строения. 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким людям. Учить выражать 

это отношение к окружающим близким людям. Учить выражать это отношение готовностью 

сделать приятное- изготовить подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. 

Продолжать знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. Показать, 

что художественные произведения созданы руками человека на основе впечатлений от природы, 

радостного переживания ее красоты. Учить осмысливать свои впечатления от природы, 

совершенствовать эстетическое видение ее красот; выражать свои впечатления 

изобразительными средствами, доводить работу до конца. 

2 Наблюдение «Ветки в 

вазе», «В каких условиях 

живет черепаха?», «Как 

черепаха ходит?» 

Образовательная 

ситуация «Что мы знаем 

о птицах» 

 

Образовательная 

ситуация «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

 

Учить замечать изменения в состоянии веток. Уточнить, какие условия необходимы для жизни 

веток. Продолжать учить зарисовывать ветки. 

Уточнить, какие условия необходимы черепахи. Показать, что черепаха своеобразно 

передвигается. 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц. Формировать обобщенное представление о птицах как наземно- воздушных 

животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) 

широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.)  

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве; человек заботится о домашних животных- создает им все 

необходимые условия жизни. Показать, что домашние животные отличаются от диких- они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе гнездо, добывать корм, не 
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Наблюдение «Что такое 

компрессор?» 

могут хорошо защитить себя от врагов. Упражнять умственные умения (объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы, применять знания в новых ситуациях). 

Уточнить представления детей о том, что рыбки дышат воздухом, растворенным в воде. 

Познакомить с компрессором – прибором, который нагнетает воздух в аквариум. 

3 Наблюдение «Ветки в 

вазе», «Долго ли живет 

черепаха?» 

Занятие «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Учить замечать изменения, происходящие с ветками в вазе. Отметить красоту букета. Продолжать 

учить делать зарисовку веток. Научить детей определять возраст черепахи по рубцам на щитках 

панциря. 

Уточнить представления детей об образе жизни зайцев и кроликов. Дать представление о диких 

кроликах, местах их обитания, образе жизни. 

4 Наблюдение «Ветки в 

вазе», «Как черепаха 

маскируется?», «Как 

черепаха копает грунт?» 

Занятие «Когда в 

природе нарушается 

равновесие?» 

Занятие «Олени и 

хищники» 

Замечать изменения, происходящие с ветками в вазе. 

Уточнять окраску и форму тела черепахи; показать, что они делают её незаметной. Показать, что 

черепаха может раскапывать грунт передними ногами, приспособленными к этому. 

Уточнить представления детей о том, как в природе создаются пищевые связи растений и 

животных. Познакомить с причинами нарушения равновесия в цепочке. 

 

Уточнять и расширять представления детей о взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. 

Показать положительную роль хищника в равновесии лесного сообщества (на примере волка).  

А
п

р
ел

ь
 

1 Наблюдения: «Где растет 

мать-и-мачеха?», «Где 

найти божью коровку?» 

Образовательная 

ситуация «Зеленая 

служба» Айболита - 

весенний уход за 

комнатными растениями. 

 

Занятие «Как черепахи 

живут в природе» 

Найти на участке детского сада места, где появилась мать-и-мачеха. Определить, в каких местах 

она растет. 

Уточнить представления детей о внешних особенностях божьей коровки. Определить, какие 

места она предпочитает. 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или болезненное 

состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, которые могут их восполнить. 

Уточнить представления о том, что есть светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с толстыми листьями 

и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной почве, их надо пересадить. 

Познакомить с местом обитания и жизнью черепахи в естественных условиях. 

2 Наблюдения: «Мать-и-

мачеха», «Как ползает и 

летает жучок?», «Что ест 

божья коровка?» 

Занятие «Морские 

коровы и Красная книга» 

Отметить изменения в росте растения. Уточнить представления детей о том, как передвигается 

божья коровка. 

Дать представление о том, что ест божья коровка. 

Дать детям представление л том, что люди, плохо зная природу, погубили много растений и 

животных. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение. 
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Занятие «Лес в жизни 

человека» 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом,хозяйственном. Учить заботиться о лесе. 

3 Комплексное занятие 

«Земля, с днем рождения 

тебя!» 

Праздник «Посвящение в 

юные экологи» 

Уточнить представления детей о жизни на Земле. Показать, что в разных местах условия разные. 

Воспитывать чувство гордости за свою планету. Этот дом надо беречь. Пробуждать желание 

делать приятное для Земли, выразить добрые намерения в рисунке. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

4 Занятие «Птичий город 

на деревьях» 

Образовательная 

ситуация «Мой родной 

край: заповедные места и 

памятники природы» 

Дать детям представление о заповедниках. Учить детей отражать впечатления о природе в 

рисунках.  

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы своей местности, где 

расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать желание побывать в этих местах. 

М
ай

 

1 Наблюдение «Мать-и-

мачеха и одуванчик» 

Занятие «Кому нужна 

вода?» 

Обнаружить изменения в состоянии мать-и-мачехи. Сравнивать её с появляющимися цветами 

одуванчика, выявить различия между растениями. 

Уточнить представление детей о том, что вода очень ценный продукт. Познакомить с 

круговоротом воды в природе, с явлением кислотного дождя. 

2 Наблюдения: «Мать-и-

мачеха и одуванчик», 

«Сравнение аквариума с 

речкой, прудом, озером» 

 

Занятие «Море бывает в 

беде» 

Показать красоту цветов среди зеленой травы. Сравнить одуванчик с мать-и-мачехой, установить 

разницу стадий в развитии растений. Рассмотреть пушистые семена мать-и-мачехи, понаблюдать, 

как они летают от дуновения ветра. 

Уточнить представления детей о водоемах как о сообществах растений и животных, которое 

сложилось без помощи людей. Об аквариуме как сообществе водных обитателей, которое 

появилось благодаря усилиям людей. 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью загрязняет море. 

3 Наблюдение «Мать-и-

мачеха и одуванчик» 

Сравнить листья растений по форме, окраске, характеру поверхности. Показать, что листья мать-

и-мачехи продолжают расти и увеличиваться. 

4 Наблюдение «Мать-и-

мачеха и одуванчик» 

Познакомить детей с тем, что мать-и-мачеха и одуванчик – лекарственные, полезные травы. 

 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

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

- с задачами воспитания и обучения; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
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- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей; 

- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не только от учёта возрастных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

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

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные формы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей 6-7 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

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

деловое, внеситуативно-деловое); 

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

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

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

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

При организации обучения следующие методы: 
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- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения - 

распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением - упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

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

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-
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символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.6.1. Региональный компонент 

Содержание проектной деятельности 

1 этап – подготовительный 

Месяц Возраст 

Сентябрь Диагностика. Корректировка целей и задач, методического обеспечения проектной деятельности 

2 этап – практический 

Модуль 1. Уголок России – отчий дом 

Октябрь – 

Ноябрь 

Содержание деятельности  Мероприятия 

Расширение представлений детей о регионе, в 

котором они живут. Географические о природные 

особенности Ставрополья, ближайшее окружение 

(соседние регионы). Основные вехи истории края. 

Объекты природы, охраняемые государством. 

Флора и фауна края. «Красная книга» Ставрополья. 

Достопримечательности и культурные объекты 

края. Экономика края: основные отрасли, 

предприятия, продукция; профессии людей, 

занятых в производстве и т.д. 

Образовательные ситуации: «Что я знаю о крае, в котором живу?», «Южный 

регион», «Родина южного слона» 

Презентации: «Житница России», «Красная книга Ставрополья», 

«Ставрополье – сельскохозяйственный регион», «Откуда берутся продукты в 

магазине» 

Выставка семейных стенгазет: «Места Ставрополья, где я побывал», 

«Ставропольский край: что посетить гостям региона» и т.д. 
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Видео-экскурсии: Кавказские минеральные воды», «Природные объекты 

Ставрополья: известные и незнакомые» и т.д. 

Семейные мини-проекты: «Что производят в Ставропольском крае», 

«Предприятия нашего региона – для нужд большой страны» 

Досуг с социальными партнерами «Малоизвестные факты о Ставрополье» 

(библиотека № 11) 

Модуль 2. «Гордимся нашими земляками» 

Декабрь – 

Январь 

Содержание деятельности Мероприятия 

Расширение представлений дошкольников об 

исторических деятелях и современниках, 

прославивших Ставропольский край, внесших 

вклад в процветание своего региона и страны. 

Расширение представлений детей о роли 

Ставрополья в битве за Кавказ, как во время ВОВ, 

так и в предшествующие исторические эпохи. 

Формирование чувства гордости за трудовые и 

ратные подвиги представителей Ставрополья. 

Презентации, тематические беседы: «Известные личности Ставрополья: 

история и современность», «О спортсменах, музыкантах, ученых, 

космонавтах…..» 

Выставка семейных стенгазет «Я гожусь моим земляком - …» 

Выставка рисунков «Ставропольцы – вклад в развитие России» 

Досуг с социальными партнерами «Знаменитые ставропольцы: вчера и 

сегодня» (библиотека № 11) 

Сбор материала о героях войны для публикации «Книги памяти» 

Хроники Отечественной войны: «Ставропольцы: герои войны и труженики 

тыла» (видео-рассказ) 

Образовательная ситуация «Ставрополье в битве за Кавказ» 

Посещение мини-музея Боевой Славы в ДОУ: стенд «Ставрополье в 

солдатской шинели» 

Презентация «Подвиги земляков: от ВОВ до современности» 

Досуг «Ставропольский край в годы войны» 

Выставка рисунков «Никто не забыт» 
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Модуль 3. «Культура, быт и традиции народов Ставрополья» 

Февраль – 

Март 

Содержание деятельности Мероприятия 

Расширение представлений детей об историческом, 

культурном и бытовом своеобразии 

Ставропольского края как части большой страны. 

Знакомство с творчеством поэтов, писателей, 

композиторов, художников нашего региона (как 

прошлого, так и современности). Расширение 

представлений о быте, культуре, национальных 

костюмах и традициях народностей, населяющих 

Ставропольский край. Культура, быт и традиции 

Ставрополья в контексте культурно-исторического 

наследия и традиционных ценностей России. 

Презентации, тематические беседы: «Этническое разнообразие региона», 

«Народные костюмы и традиции этносов Ставрополья: сходства и различия» 

Образовательные ситуации: «Культурная жизнь региона», «Музыкальные 

традиции Ставрополья», «Ставропольский край – родина известных 

писателей, поэтов, художников и музыкантов» и т.д. Знакомство с 

региональным литературным наследием: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все 

знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – 

«Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; наследием 

художников - П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко 

А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – 

«Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора 

Бештау», «Золотая осень» и т.д. 

Видео-экскурсии: знакомство с архитектурным пространством 

Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли 

М.Ю. Лермонтова, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал 

Слушание народных песен Ставропольского края, старинных казачьих 

песен: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не 

тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Слядневой, музыка В. 

Чернявского) и т.д. 

Семейная гостиная «Народные и современные подвижные игры – против 

гаджетов»  

Литературно-музыкальная гостиная с социальными партнерами «Творчество 

наших земляков» (библиотека № 11) 

Выставка рисунков «Я – юный художник» 

Модуль 4. «Будущее моей малой родины» 
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Апрель Использование культурных практик для развития 

творческого воображения и интереса дошкольников 

к будущему родного города и края, воспитание 

активной жизненной позиции и осознанного 

отношения детей к своему месту в социуме, к роли 

города и региона в развитии страны. 

Творческие мастерские: «Каким я вижу Ставрополье?», «Я смогу…», «Хочу 

побывать…», «Где я советую побывать гостям нашего края?», 

«Инопланетянам о России и Ставрополье», «Что мне хотелось бы узнать о 

родном крае?» и т.д. 

 

3 этап – итоговый 

Май Содержание деятельности Мероприятия 

Диагностика. Анкетирование родителей. Презентация результатов проектной деятельности: создание карты «Моя родина – 

Ставрополье», досуг «Моя родина – Ставрополье» 

 

2.6.2. Традиции группы 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, 

что они пришли.  

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей (проводится утренний круг). Выражает радость по поводу того, что все 

дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. 

В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

 Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

В начале дня происходит совместное обсуждение значимых событий, планирование предстоящей деятельности (утренний круг). В 

конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). Обращает внимание на детские работы, выполненные 

в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает 

радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем - то новом, интересном. Затем выслушивает всех 

детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 
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   Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у детей чувства радости и положительные эмоции, 

музыкально - двигательную активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к празднику; 

развивать у детей эмоциональный отклик и желание при участии в совместных играх; создать условия для укрепления сотрудничества между 

детским садом и семьей в сфере воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное настроение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля датируется мартом, а именно 27 марта в День театра. Театр помогает 

создать мир доброй сказки. Участие в театральном фестивале принимают абсолютно все участники образовательного процесса: и дети, и 

родители, и педагоги, и администрация, где каждый исполняет свою роль и у каждого она главная.  

«Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно 

устраиваем тематические выставки. Выставки любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке 

экспозиций.  

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

    Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» (ежемесячно дни рождения детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель», «День  

птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

• повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста;  

• оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка;  

• объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий.  
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В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей обучающихся, воздействия на семейное воспитание 

используются различные формы работы.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ:  

• функционирует совет родителей (законных представителей);  

• родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, выставки, конкурсы, досуги);  

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые 

столы, семинары и пр.);  

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, мастер-классы, совместные 

выставки и др.);  

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники, 

дни открытых дверей и др.);  

• используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-

классы);  

• используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт 

ДОУ, странички в социальных сетях).  

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- опросы, интернет – сообщества, образовательные 

маршруты, интернет – конференции.  

Работа с родителями имеет свои особенности и специфику. Первые дни посещения ребенком ДОУ особенно ответственный период в 

работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения ДОУ и семьи.  

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка.  

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся         осуществляется по нескольким направлениям: 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 
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1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья 

и развития ребёнка;  

Об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей);  

А также планирование работы с семьей с учётом 

результатов проведенного анализа; 

Согласование  воспитательных задач; 

Опросы , социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы 

с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей; 

2.Просветительское 

направление  

 

Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста;  

Ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

Информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы;  

Условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;  

Содержании  и методах образовательной работы с 

детьми; 

Групповые родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей;  

Буклеты и памятки, издаваемые ДОО для родителей; 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также 

и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое  

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи;  

Особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих проблемных ситуациях;  

Способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Способам  организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей с детьми в 

семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком 

Использовать  воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в 
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образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

 

 

Виды, формы, направления сотрудничества педагогов и родителей 

 

Родительское собрание Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, программой воспитания; 

 знакомство с коллективом педагогов, специалистов, сотрудников дошкольной организации. 

 

Педагогический лекторий Ознакомление с основными направлениями воспитания дошкольной организации. Просветительская 

деятельность. 

 

Методические 

консультации 

Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком. 

Обсуждение вопросов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

поддержки семьи. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультирование по вопросам возникающих проблем воспитания и обучения детей; особенностей 

поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом. 

 

Круглый стол Обсуждение вопросов по обеспечению единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Совместные проекты Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательный процесс. Например, совместно 

запланированный социально-культурный проект «Наш город: вчера, сегодня, завтра» (лента времени). 

 

 

ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА 2024-25 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Тема  Дата проведения 

 Групповые родительские собрания   

1 «С новым учебным годом» Сентябрь 

2 «Способы пополнения активного и пассивного словаря дошкольника» Декабрь 

3 «Скоро в школу» Апрель 

 Общие собрания родителей детского сада  

1 «В добрый путь…» Сентябрь 

2 «Как мы прожили этот год» Май 
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2.8. Календарный план воспитательной работы 

Январь: 

21 января: День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

7 апреля: День Здоровья 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

9 июля: День рождения Семицветика. 



110 
 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

3-я суббота сентября: День города и края 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

2.9. Комплексно-тематическое планирование 

Сезон тема Месяц тема  Неделя тема  

Осень  

МИР  ЧЕЛОВЕКА 

 ( Мой детский сад. Место, в котором я 

живу.  Мой родной край самый красивый. 

Сентябрь  

Мой детский сад.  

Место, в котором я живу. 

1. До свидания, лето! 

 

2. Здравствуй, детский сад!  

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Достопримечательности родного края и 

города: природа, история края и города. 

3. Мой город 

 

4. Золотая осень 

 

Октябрь  

Мой родной край самый красивый. 

1. Овощи, фрукты. Что растет в нашем крае. 

 

2. Хлеб всему голова! 

3. У бабушки в деревне. Труд взрослых моего 

края. 

 

4. В гости к лесу. В мире животных. 

Ноябрь  

Достопримечательности родного края  и 

города: природа края, история края, труд 

взрослых.) 

1. День народного единства. Моя малая родина. 

 

2. Народная культура. Труд взрослых моего края 

 

3. Культура  

и природа моего края 

 

4. Традиции  

и обычаи. Моя семья. 

 

Зима  

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) 

 

 

Декабрь  

Моя семья. Мои самые близкие, родные и 

любимые люди. Мать и дитя. Образ отца. 

1. Безопасность : ребенок и чужие люди 

2. Зима – волшебница. 

3. Животные и птицы зимой. 

4. Семейный праздник – Новый год! 

Январь  

Зимние забавы и зимние виды спорта 

1.Каникулы  

2. Зимние забавы, зимние виды спорта 

3. Магазин одежды 

4. Животные холодных стран 

Февраль  

Профессии в семье. Праздники в семье. 

Домашние правила и заботы 

1. Животные теплых стран 

2. Профессии в семье. Праздники семьи. 

3.Домашние правила и заботы. Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

4. Наша армия. Родительский дом – наша 

крепость 
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Весна  

МИР ТРУДА и КРАСОТА   ЛЮДЕЙ  

(Чем пахнут ремесла. Война и мир. 

Родина) 

 

Март  
Чем пахнут ремесла. 

1. Мамин день 

2. Все профессии нужны 

3. Весна шагает по Земле 

4. Неделя театра 

Апрель  

Война и мир. 

1. Едем, летим, Плывем. Правила дорожные 

детям знать положено. 

2. Герои это ….. 

3. Вода- волшебница. Жители воды. 

4. Земля – наш общий дом. Справедливость и 

добро 

Май  

Родина 

1. Патриот это….. 

2. День Победы. Патриотизм наследника 

3. Я здоровье берегу. 

4. Разноцветный мир. Цветочная поляна, наши 

маленькие друзья. 

Лето  

МИР ЗДОРОВЬЯ  

И КУЛЬТУРЫ (Активный отдых, 

Спортивные достижения России, 

прогулки, экскурсии и т.д.) 

Июнь  

Активный отдых 

1. Счастливое детство. Неделя безопасного образа 

жизни летом 

2. Моя страна, мой город 

3. Неделя экспериментов 

4.Неделя здоровья и спорта  

Июль  

Моя семья. 

Наедине с природой. 

1. День семьи, любви и верности 

2.Природа – наш общий дом 

3.Кто нам читает сказки. Неделя сказок. 

4.Неделя творчества 

Август  

Мы со спортом подружились 

1.Неделя интересных дел 

2.Неделя ЗОЖ и физкультуры 

3.Секреты природы 

4. Люби свой край и воспевай! 
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3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические и кадровые условия реализации рабочей программы 

Успешная реализация рабочей программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 

принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой 

ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации рабочей 

программы, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации об особенностях организации образовательного процесса семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в т.ч. в информационной среде. 

Кадровые условия реализации программы. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы МБДОУ д/с № 35 обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, 

ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или отдельных её компонентов, в 

связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
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В целях эффективной реализации образовательной программы   в  МБДОУ д/с № 35  созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

 

 

3.2. Программно-методический комплекс  

Образовательная 

область/задачи 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ  

Вариативная часть программы состоит из 

парциальных, авторских программ, 

регионального компонента и ведущих 

направлений ДОО 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные 

отношения 

 Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство дошкольной 

организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян.  

ОБЖ 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 

4–7 лет. Веракса Н.Е., Веракса А.Н 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических 

пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на 

дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная 

Парциальные. Программы 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.- СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.-160 с. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй 

младшей группе детского сада: 

методическое пособие.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.-192 с. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней 

группе детского сада: методическое 

пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-208 с. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей 

группе детского сада: методическое 
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безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — 

М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

Социальные отношения 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Формирование гражданственности и патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского 

герба: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем». 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.— 2-е изд., 

перераб. и доп.— СПб: Детство- Пресс, 2010.— 304 

Методического пособия для педагогов ДОО «Познаю себя.  

пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-192 с. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского 

сада: методическое пособие.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.-192 с. 

Гаврюкова Т.А. Дорожное царство, 

пешеходное государство. Конспекты занятий 

по ПДД. Игры, квесты, задачки/ Т.А. 

Гаврюкова.- Волгоград: Учитель.-137 с. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: 

дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 4-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2022. – 64 с.Шорыгина Т.А. Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 128 с. 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность 

дорожного движения. Тематические недели 

в детском саду: Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОО. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2017. – 

136 с. 

Обучение дошкольников безопасному 

поведению: перспективное планирование, 

комплексные игровые занятия / авт.-сост. 

О.В.Чермашенцева. – изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель. – 226 с. 

Наглядно-дидактическое пособие, серия 

«Учебные пособия для дошкольников», 

Правила дорожного движения, 2020 
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Издание для досуга ддля детей дошкольного 

возраста, серия «Уроки для самых 

маленьких», Правила дорожного движения 

Познавательное развитие 

1.Сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

2.Математические 

представления 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010.  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите 

детям»/ Карточки для занятий в детском саду и дома. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Киннегер М. Химия для детей 4-6 лет/ пер. с нем. 

Л.М.Разбитной.- М.: Издательская группа «Семь 

вдохновений», 2011  

Киннегер М. Физика для детей 4-6 лет/ пер. с нем. 

Л.М.Разбитной.- М.: Издательская группа «Семь 

вдохновений», 2011  

Киннегер М. Техника для детей 4-6 лет/ пер. с нем. 

Л.М.Разбитной.- М.: Издательская группа «Семь 

вдохновений», 2011  

Киннегер М. Биология для детей 4-6 лет/ пер. с нем. 

Л.М.Разбитной.- М.: Издательская группа «Семь 

вдохновений», 2011  

2.Математические представления 

Математика в детском саду  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 

Николаева С.Н. «Юный эколог»: 

парциальная программа экологического 

воспитания: для работы с детьми 3 – 7 лет. – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022, - 96 с.; 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание в 

младшей группе детского сада. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022 – (Парциальная программа «Юный 

эколог»); 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание 

в средней группе детского сада. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022 – (Парциальная программа «Юный 

эколог»); 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание в 

старшей группе детского сада. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022 – (Парциальная программа «Юный 

эколог»); 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание в 

подготовительной группе детского сада. – 2-

е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022 – (Парциальная программа 

«Юный эколог»)  
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Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение  З.А. Михайловой. 

– СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение  

З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» авторская 

программа для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7): Метод, пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3.Окружающий мир 

Методическое пособие. Плакаты: «Где в природе есть вода», 

«Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как 

лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого 

не следует делать в лесу». Картины из жизни диких 

животных: «Бурый медведь. 

 Наглядное пособие с методическими рекомендациями», 

«Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями». 

Развивающие занятия для детей раннего возраста / Н.Н. 

Якупова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 144 с. 

4.Природа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 

Речевое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет. 
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1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пособия для педагогов «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика. Методические рекомендации к 

образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста», автор Н. А. Фомина. 

Ведущее направление деятельности ДОУ, 

физкультурно-оздоровительная работа,  

реализуется через функционирование 

родительского клуба «К здоровой семье 

через детский сад». Работа родительского 

клуба направлена на пропаганду здорового 

образа жизни и семейных ценностей, таких 

как здоровье, любовь, взаимопонимание, 

единение и дружеские отношения 

средствами физической культуры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под 

ред. Комарова Т.С.  

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки».  

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и 

орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», 

Региональный компонент представлен 

социально-культурным образовательным 

детско-взрослым проектом «Люби свой край 

и воспевай!» 

Содержание проекта разработано с учетом 

трех возрастных ступеней дошкольного 

детства: среднего дошкольного возраста (5-

ый год жизни) и старшего дошкольного 

возраста (6-7-ой годы жизни). 

Содержательные модули проекта: 

Модуль 1. «Уголок России – отчий дом» 

Модуль 2. «Гордимся нашими земляками» 

Модуль 3. «Культура, быт и традиции 

народов Ставрополья» 
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«Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-

Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019 

 

Модуль 4. «Будущее моей малой родины» 

Содержание каждого модуля изложено 

изолированно, однако развитие каждой из 

сфер ребенка происходит интегрированно во 

всех видах деятельности детей и может быть 

определено педагогом через все направления 

развития и последовательную реализацию 

тем в различных организационных формах. 

 

 

3.3. Предметно-развивающая среда  

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями 

свободы» не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов 

развития. 

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материалы для сюжетной игры  
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 

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 

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 
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(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 (совместной 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.). 

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 

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 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 
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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 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 

«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.  

 

совпадают с материалами 

для двигательной 

активности (см. 

соответствующий раздел). 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. 

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 
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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.); 

изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в 

подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме 

и т.п.).  

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 

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.  
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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 направлений.  

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 

 

В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные виды деятельности 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 
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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, задавать необходимость 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 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 познавательного характера (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 несколько человек 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. 
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Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Старшая и подготовительная группы  

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. 

 

Организация воспитывающей среды 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

в
о
сп

и
та

н
и

я
 

Внесение воспитательных 

элементов в среду («от 

взрослого») 

Событийность («от совместной 

деятельности ребенка и взрослого») 

 

Среда продуктов детского творчества и инициатив 

ребенка («от ребенка (детская инициатива, поддержанная и 

сопровождаемая взрослым)») 
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П
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е 

Наполнение Центра 

(уголка) активности «Моя 

страна» предметами, 

иллюстрациями «Карта 

России», «Флаг России», «Герб 

России». 

Совместные игры, проекты, 

встречи, события (см. тематику, 

деятельность по каждой возрастной 

группе). 

Самостоятельные инициативные действия в течение дня 

(см. «Развитие самостоятельности, самостоятельных 

действий по каждой возрастной группе). 
Д

у
х
о
в

н

о
-

н
р

а
в

ст
в

ен

н
о
е 

Пополнение «Книжного 

Центра» (уголка) книгами и 

иллюстрациями на тему 

«Жизнь, милосердие, добро». 

Совместные проекты (по всем 

группам). 

Самостоятельные действия в сюжетно-ролевой игре, 

выбор и принятие роли, ролевое взаимодействие. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е Наполнение игрового 

Центра (уголка) игровым 

оборудованием для игры «в 

семью», набором и 

аксессуарами для игр «в 

профессию». 

Встречи с людьми знакомых 

профессий (поваром, врачом, 

дворником) 

Проявление позиции «Я сам!» игровой, творческой 

деятельности. 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

Наполнение Центра 

(уголка) науки и 

естествознания материалами, 

пособиями, наборами для 

экспериментирования. 

Совместные познавательно-

исследовательские проекты (см. 

познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование по 

всем группам). 

Самостоятельные познавательные действия и 

предъявление результатов исследований другим детям, 

воспитателю, родителям. (Творческая выставка детских 

работ; результат взросло-детского проекта «Я в ответе за 

тех, кого приручил»). 

Т
р

у
д

о
в

о
е Пополнение уголка 

орудиями для труда (лопатки, 

метелки). Предметы одежды 

для дежурства (фартук, 

колпак). 

Совместная трудовая деятельность 

в группе, спортивном зале (уборка 

оборудования), на прогулке. 

Самостоятельное речевое высказывание по фото и видео 

материалам группы «Наши достижения и трудовые успехи». 

 

Ф
и

зи
ч

е

ск
о
е 

Наполнение спортивным 

оборудованием и игрушками 

«Спортивного Центра» 

(уголка). 

Совместные подвижные игры, 

эстафеты. События спортивной жизни. 

 

Самостоятельное речевое высказывание по видео 

материалам группы «Ловкие, сильные, смелые». 
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Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Наполнение Центра 

(уголка) искусства 

материалами для рисования, 

лепки, для поделок и 

аппликации; игрушками, 

материалами для 

музицирования. 

Совместная художественно-

игровая, творческая деятельность. 

Самостоятельная продуктивная художественная 

деятельность. 
Р

ез
у
л

ь
т

а
т
 

Формирование готовности 

к совместной деятельности 

Развитие и поддержка детской 

инициативы 

Самооценка (яркое проявление самостоятельности, 

становление самосознания). 

Реализация проектов уклада жизни группы. 

Представление продуктов деятельности ребенка. 

 

3.4. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.4.1. Особенности организации образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется прежде всего в форме образовательных 

ситуаций, в ходе которых детьми осуществляются анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей поведения, 

происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие психических процессов, воспитание личностных качеств. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности в форме занятий в подготовительной к школе группе возникает ряд новых 

задач, связанных с тем, что старший дошкольник от ориентации на усвоение социальных норм и отношений между людьми обращается к 

преимущественной направленности на усвоение способов действий с предметами (Д. Б. Эльконин). 

Это определяет важность задач образовательного процесса, связанных с освоением детьми общих способов выделения свойств объектов и 

явлений, решения некоторого класса конкретно-практических задач, проблем. Именно обращение от результатов деятельности к способам 

становится ориентиром при построении занятий (других форм работы с дошкольниками). 

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое значение приобретают задания, нацеленные на организацию 

последовательного самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, на выявление их значения и 

назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется 

осмысление детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для развития всех видов детской деятельности и 

возникновения предпосылок становления учебной деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и находящих 

применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств (см. также «Личностно ориентированные образовательные ситуации...»). 
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Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, становления компетенций, связанных с безопасным поведением, имеет 

образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах. В рамках данного направления работы в подготовительной к школе 

группе происходит формирование опыта осмысления и применения освоенных представлений и навыков. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе осуществления различных видов самостоятельной 

деятельности и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность выявить уровень сформированности определенных навыков 

безопасного поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При необходимости организуются беседы, позволяющие 

дополнить представления дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет причины несоблюдения определенными 

детьми правил, намечает дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их семьями. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение обеспечивает непосредственное восприятие ребенком 

действительности, обогащает его чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного 

метода познания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, формулировать 

правила. Используется организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, 

участвуя в них. 

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основной задачей которых становится обогащение представлений, 

социального, познавательного и коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень сформированности у 

воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр акцент делается на формирование умения правильно выбирать 

место и инвентарь, учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и требованиям 

безопасности. Большое внимание уделяется неукоснительному соблюдению норм безопасного поведения, формированию осознанного 

отношения к выполнению правил при использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для 

себя, окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, использовать инвентарь. 

В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуются слушание литературных произведений, различные виды 

художественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки, рассказы для детей отражают многовековой опыт передачи 

подрастающему поколению назидания в занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий нарушения героями 

различных правил безопасности. Восприятие произведений художественной литературы дает детям возможность обогатить опыт проживания 

определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии действительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии с 

действиями персонажей. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, слушание музыкальных произведений способствуют объединению эмоциональной и 

эстетической сфер, расширяют горизонты эмоционально-образного, чувственного познания, помогают систематизировать впечатления, отразить 

их в художественном образе. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса представлены в методическом пособии «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе». 

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из факторов становления мыслительных операций, развития 

наблюдательности, воображения, способности концентрировать и распределять внимание. С целью поддержки развития психических процессов 
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используются также специально подобранные развивающие задания («Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа»). 

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении наблюдения за нею выявляются степень сформированности навыков, 

осознанности действий, мотивы следования правилам или причины их нарушения. Поскольку формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его творческой активности, 

положительного отношения к самому себе и окружающим людям, на становление диалектического мышления, основным свойством 

образовательной среды в ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной к школе группы, а также систематизации и 

осмыслению полученной информации способствует организация проектной деятельности. 

Так, в ходе реализации проекта «Малышам о правилах безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве 

наставников младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, выбирать главное, ориентироваться на 

понимание собеседником, использовать различные средства передачи знаний. В рамках детско-родительских проектов создаются наглядные 

пособия, проводится работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка к семейным и командным конкурсам, 

к выставкам. Подобная работа способствует становлению продуктивных детско-родительских отношений сотрудничества, что очень важно в 

предшкольный период. 

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации парциальной программы в подготовительной к школе группе 

связаны с перспективой поступления детей в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью значительную роль 

играют разные формы работы, в которых родители являются партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе обучения 

и самообразования с накоплением опыта родительской компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый вклад 

в решение образовательных задач. Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку фрагмент литературного произведения, чтобы в 

дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами могут грамотно организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам. 

В рамках просветительской работы большое внимание уделяется вопросам обеспечения психологической безопасности детей в период 

адаптации к школьному обучению, обсуждается роль семьи в решении данной задачи. 

Важнейшей является проблема постепенного делегирования зон ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с 

формированием компетенций безопасного поведения. 

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно стать формирование продуктивных тактик семейного воспитания, 

освоение технологий формирования культуры безопасности, развитие способности участвовать в образовательном процессе, поддерживать 

индивидуальную образовательную траекторию с позиций любви и уважения к ребенку. 

           Особенности организации образовательного процесса в образовательной области «Познавательное развитие» 

            Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о растениях, животных, явлениях неживой природы выдвигает 

наблюдение в разряд наиболее значимых методов. С его помощью ребенок познает не только внешние параметры объектов природы (окрас, 

строение, запах и пр.), но и их связь со средой. Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в повседневной жизни в форме 

циклов, включающих ряд разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Наблюдение за объектами живой природы чаще 

всего организуется с использованием средств ИКТ, чтобы соблюсти требования СанПин. Как компонент наблюдение включается и в другие 
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формы работы: занятия, экскурсии, прогулки, акции. Наблюдение важно еще тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными, изобразительная 

деятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр объектов природы, заполнение календарей и пр.). Поэтому составлению циклов, 

подбору приемов для их проведения уделяется особое внимание. Можно сказать, что формирование у дошкольников начал экологической 

культуры основано в первую очередь на наблюдении. Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное 

использование в различных формах работы с детьми. Особое внимание следует уделить такой форме работы, как образовательные ситуации, 

на которых у детей формируют обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных процессов, 

восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее значение имеет логика построения беседы воспитателя с детьми – четкая 

последовательность вопросов, помогающая ребятам понять причинно-следственные связи, сформулировать выводы, сделать обобщения, 

перенести знания в новую ситуацию. Занятия такого типа в книге представлены развернуто. Ключевое значение имеет практическая 

деятельность дошкольников. Самостоятельный или совместный с воспитателем труд в уголке природы, на участке детского сада по 

поддержанию необходимых условий для жизни животных (птиц) и растений позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных 

способах практического взаимодействия с природой, то есть приобщиться к созидательному процессу. Индивидуальные проявления детей в 

практической деятельности – это показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. Важной формой 

экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их 

родители. В данную технологию включены две акции – предновогодняя «Зеленая елочка – живая иголочка» и «Земля – наш дом», приуроченная 

ко Дню Земли – 22 апреля. Акции представляют собой комплексные мероприятия, в которых задействованы различные методы работы с 

детьми. Их значение в экологическом воспитании чрезвычайно велико: участие в реальных практических делах, выходящих за пределы жизни 

детского сада, оказывает влияние не только на сознание людей, которые их готовят и осуществляют, но и на сознание окружающего населения. 

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода». Дети знакомятся с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, 

получают представление о значении леса в жизни человека: лес – это источник стройматериалов, сырья для изготовления бумаги; место отдыха 

и укрепления здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес преподносит человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные 

травы), и поэтому человек должен знать, любить его, заботиться о нем. В зимние месяцы и в мае раскрывается тема «Вода»: дети уточняют 

представление о ее свойствах, значении в жизни всех живых существ, получают знания о водных экосистемах. Данная технология 

экологического воспитания обеспечивает всестороннее развитие детей. Весь учебный год совершенствуется интеллект: непрерывно 

расширяется кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, они учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия, использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные формы речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. Эстетическое 

развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться 

ею, понимать красоту природы, запечатленную в произведениях искусства (музыке, поэзии, живописи, графике, предметах прикладного 

искусства), и создавать ее своими руками через разные формы изобразительной деятельности. Не остается в стороне и физическое развитие: 

практически и через беседы дети приобщаются к пониманию здоровья как ценности, которую надо беречь с малых лет. 
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3.4.2. Режим и распорядок дня в подготовительной группе 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.10 - 8.30 

 Утренний круг, подготовка к занятиям 8.30 - 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.20-15.40 

Кружковая деятельность,  игры, досуги, чтение художественной литературы, просмотр анимационных произведений, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.40-16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки 16.30-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой До 19.00 
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Теплый период 

Режимные моменты Время 

Приход детей в ДОУ, свободная игра. самостоятельная деятельность 7:00-8:00 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8:00-8:15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:40 
Утренний круг 8:40-9:00 
Прогулка, занятия на свежем воздухе 9:00-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.15 
Прогулка 10:15-11:25 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:25-12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:40 

Подготовка ко сну,  чтение перед сном, дневной сон 12:40-15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 16:00-18:15 
Ужин 18.15-18.30 
Сам-ная деятельность, уход домой 18:30-19:00 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной группе «Светлячок» 

Дни недели Время Занятие 

 

Понедельник 9-00-9-30 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  

9-40-10-10 

 

МУЗЫКА  

10-20-10-50 РИСОВАНИЕ 

Вторник 9-00-9-30 

 

РИСОВАНИЕ 

9-40-10-10 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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10-20-10-50 ФИЗКУЛЬТУРА 

15-40-16-10 СОЛНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Среда 9-00-9-30 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9-40-10-10 

 

МУЗЫКА  

10-25-10-55 АППЛИКАЦИЯ/РУЧНОЙ ТРУД 

15-40-16-10 ИГРАЛОЧКА 

Четверг 9-00-9-30 

 

ЛЕПКА 

9-40-10-10 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10-20-10-50 ФИЗКУЛЬТУРА 

Пятница 9-00-9-30 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

9-40-10-10 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

11-10-11-40 ФИЗКУЛЬТУРА НА УЛИЦЕ 

15-40-16-10 УМКА 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной группе «Звездочка» 

Дни недели Время Занятие 

 

Понедельник 9-00-9-30 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  

9-40-10-10 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10-20-10-50 МУЗЫКА  

Вторник 9-00-9-30 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9-40-10-10 

 

ЛЕПКА 
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11-00-11-30 ФИЗКУЛЬТУРА НА УЛИЦЕ 

15-40-16-10 УМКА  

Среда 9-00-9-30 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

9-40-10-10 

 

РИСОВАНИЕ  

10-25-10-55 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

15-40-16-10 СОЛНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Четверг 9-00-9-30 

 

РИСОВАНИЕ 

9-40-10-10 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

10-20-10-50 МУЗЫКА  

15-40-16-10 ИГРАЛОЧКА 

Пятница 9-00-9-30 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

9-40-10-10 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

10-20-10-50 АППЛИКАЦИЯ/РУЧНОЙ ТРУД 

 

 

 

3.5. Учебный план   

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие обучающихся и состоит из следующих образовательных 

областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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-  физическое развитие.  

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей.  

       При  составлении  учебного  плана  учитывалось  соблюдение минимального количества организованной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области.  

Объем учебной нагрузки определен в соответствии в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

 Объем образовательной возрастной нагрузки по видам деятельности 

 

 
Инвариантная /обязательная/ 
часть 

Образовательные области 

Виды организованной 
образовательной 
деятельности в соответствии с 

реализуемой программой 

Количество видов организованной 

образовательной 

деятельности /занятий/ в неделю 

Познавательное развитие Окружающий мир 1 занятие в неделю 

ФЭМП 2 занятия в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 занятия в неделю 

 

Художественно– 

эстетическое развитие 

Музыка 2 занятия в неделю 

Рисование 2 занятия в неделю 

Лепка 1 занятие в неделю 

Конструирование 1 занятие в неделю 

Аппликация/ручной труд 1 занятие в неделю 

Физическое развитие 
Физкультура 2 занятия в неделю 

Физкультура на улице 1 занятие в неделю 

Итого:  15 занятий в неделю 

 

3.6. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 
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Примерный перечень художественной литературы. 

 

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

скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван 

Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская 

загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 

"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), 

"Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); 

Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; 

Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); 

Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда 

в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников 

В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле 

и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 рассказа по выбору); 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 
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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). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе 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. 

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 
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Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и 

мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

("Ах ты, береза", рус. нар. 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". 

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. 

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 
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"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". 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов 

в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 

процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации12. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
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Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив 

авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
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Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звёздные собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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15. Материалы и оборудование для детского сада : пособие для воспитателей и заведующих / под ред. Т. Н. Дороновой и Н. А. Коротковой. 

– М. : Элти-Кудиц, 2003.  
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16. Михайленко, Н. Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – М. : Академический проект, 2002.  
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Приложение 1 

Методологическая основа педагогической диагностики обеспечивается при помощи методики 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

Диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МБДОУ д/с № 35, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, в соответствии с 

приоритетами разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста 

и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

       2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

детей в группе, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 

В помощь для подсчетов: 
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1балл 20% 

2 балла 40% 

З балла 60% 

4 балла 80% 

5 баллов 100% 

 

1 балл – 2.2 балла – ниже нормы/не соответствует возрасту, 

2,3 балла -3,7 баллов- средний уровень развития / имеет некоторые проблемы 

3,8 балла и выше – высокий уровень / соответствует возрасту. 

 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной группе 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, 

и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик 

так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому 

подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие 

вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, 

краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему 

поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                      

  Группа ________________________________________ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения в 

общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам 

/ действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональные 

состояния 

партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания 

близких взрослых, 

детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет предпоч-

тение в игре, вы-

боре видов труда и 

творчества, может 

обосновать свой 

выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверст-

никами, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  

соблюдает правила и 

преодолевает 

трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс-

тникам правила 

 

Следит за опрятностью 

своего внешнего вида. 

Не нуждается в 

помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении ги-

гиенических процедур 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  Май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  ма

й 

1.                     

2.                     
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                        

Группа ________________________________________ 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры 

«детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их по-

следовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобща-

ющие слова, 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь  Май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.             
2.             

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       

№ 
п/п 

Ф.И.

О. 

Ребе

нка 
П

р
о
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 Группа ________________________________________ 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о 
принципах 
здорового 
образа жизни 
(двигательная 
активность, 
закаливание, 
здоровое пита-
ние, правильная 
осанка) и 
старается их 
соблюдать 

Называет атрибуты 
некоторых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ 
по собственной 

инициативе, 
согласует 

движения рук и 
ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту 
с разбега, через 
скакалку 

Умеет перестраиваться 
в 3—4 колонны, в 2—3 
круга на ходу, в 2 ше-
ренги после пересчета, 
соблюдаем интервалы 
в передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и гори-
зонтальную цель, в 
движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1.                 
2.                 

 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                        

Группа ________________________________________ 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из разных 

видов конструктора 

и бумаги (оригами) п 

рисунку и словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из сложенной 

бумаги 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1.                   
2.                   
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Приложение 2 

Целевые группы обучающихся  

для оказания им адресной психологической помощи  

и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения 

(для организации коррекционно-развивающей работы) 

 

№ 

п/п 

Целевая группа Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Другое 

1 Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития   

2 Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:   

2.1 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие 

дети) 

  

2.2 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации 

  

2.3 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации 

  

2.4 одаренные обучающиеся   

3 Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке 

  

4 Дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке 

  

5 Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс 

выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний) 
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