
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД №312» 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласовано 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от 18.08.2023 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ №312 

___________Н.В.Снищенко  

Приказ №  88-0 от 18.08.2023 
 

 
 

Подготовительной группы № 5 МБДОУ №312 

     по реализации программы   «От рождения до школы» 

на 2023-2024 учебный год 

(6-7 лет) 

Воспитатели:    Бронникова Виктория Викторовна 

                                       Ибрагимова  Наира Абдулнасировна 

 

 

 
Ростов-на-Дону 

2023 г 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа Подготовительной к школе   группы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и  

в соответствии с введѐнными в действие ФОП ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной к школе  группы МБДОУ №312 

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет стали 

следующие нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  организациях  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26. 

 -приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013.№1014 «Об утверждении Порядка организации и            осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-Устав МБДОУ №312 Детский сад «Катюша»; 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная Минпросвещения Росси 25.11.2022. 

Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 
1.2. Цель и задачи  программы 

Целью  пргаммы, является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период подготовительного к школе дошкольного детства на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель   программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования;  

построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития;  



создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

          1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом и  ФОП ДО построена на следующих принципах:  

принцип учѐта ведущей деятельности:   Программа реализуется в контексте всех перечисленных в Стандарте и ФОП ДО видов детской 

деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 

взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей:   Программа учитывает возрастные характеристики развития 

ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий 

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

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания содержания видов детской 

деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип интеграции и единства обучения и воспитания:  

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и 

семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи 

и поддержки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с 

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

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование педагогических 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.  

 

1.4.Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет  жизни. 

Общее количество детей в подготовительной к школе группе № 5   на 1 сентября 2023 года  - 30      человек. (из них девочек -19     

человек, мальчиков - 11     человек) 

Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, очень важного периода в развитии детей, который начинается в 

пять лет и завершается к семи годам. В это время происходит дальнейшее становление важных психических образований, которое создает 



необходимые психологические условия для появления новых линий и направлений развития. Это время, когда ребенок готов идти в школу и 

его жизнь кардинально меняется. В этой статье мы рассмотрим специфику развития и обучения детей 6-7 лет. 

Физиологическое развитие 

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, 

развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. Вес ребенка увеличивается в месяц 

примерно на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—

25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное развитие познавательных и мыслительных психических 

процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, 

величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. 

Также уже должны быть четко сформированы представления право и лево. Однако у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех 

случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять 

и удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 

7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет 

рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и 

вспомнить. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

опосредствованной памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и 

количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций.  

 



Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью воображения. Сначала это было только 

воссоздающее воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь появилось творческое 

воображение, способное создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития фантазии ребенка. 

Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. Словарный запас увеличивается, дети активно 

употребляют обобщающие существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много общаются и 

читают, то к этому возрасту должна быть хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная речь), так и 

умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. Словарный запас увеличивается примерно до 3000 слов. 

 Развитие личности 

Основным изменением в сознании дошкольника является появление «внутреннего плана действий», который позволяет ребенку 

оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. 

Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к рефлексии, то есть способность 

анализировать, отдавать себе отчет в собственных действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, 

чувства. Именно это новообразование в сознании ребенка становится основой для морального развития ребенка. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает новые 

потребности. В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется стремление выйти за рамки своего детского образа жизни, 

занять доступное ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции 

школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, 

чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к завышению. При этом ребенок очень зависит от внешней 

оценки, так как пока он не в состоянии составить объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, 

которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, очень 

огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. В этот период более четко 

проявляется дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных детей. 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и взрослыми. Ведущая деятельность, как и в 

предыдущем возрастном периоде, остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети начинают осваивать и 

проигрывать сложные взаимодействия людей, основные жизненные ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой 

имеют особый смысл, не всегда доступный взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле, всех участников 

игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

Кризис 7 лет 

К 7 году жизни у ребенка наступает очередной «возрастной кризис». Основным внешним показателем этого периода становиться 

«потеря детской непосредственности», которая выражается в кривлянии и паясничании. Такое поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным 

поводам, желание демонстративно делать то, что родителям не нравится. В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их точки 



зрения поведения с позиции «Я не маленький!», пытаясь рассуждать на темы, используя слова и фразы взрослых, не всегда логично и верно. 

Дети начинают обращать внимание на свою внешность, пытаются одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники. 

Причина кризиса 7 лет состоит в том, что ребенок перерос ту систему отношений, в которую он включен. В каждом переживании 

семилеток уже проявляется интеллектуальный момент, их эмоции становятся осмысленными, ребенок начинает понимать, что значит «я 

радуюсь», «я добрый», «я злой». 

Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. Раньше покладистый, он вдруг начинает предъявлять претензии на 

внимание к себе. С одной стороны, у него в поведении появляется демонстративная наивность, которая раздражает, так как интуитивно 

воспринимается окружающими как неискренность. С другой стороны, он кажется излишне взрослым, когда предъявляет к окружающим 

определенные требования. 

Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности способами, приемлемыми для них самих и тех, с кем они 

общаются. Затруднения в усвоении новых норм и правил поведения могут вызвать неоправданные самоограничения и сверхнеобходимый 

самоконтроль. Э. Эриксон говорит, что дети в это время "стремятся побыстрее найти такие формы поведения, которые помогли бы им ввести 

свои желания и интересы в социально "приемлемые рамки". Он выразил суть конфликта формулой "инициатива против чувства вины". 

Поощрение самостоятельности детей способствует развитию их интеллекта и инициативы. Если же проявлениям независимости часто 

сопутствуют неудачи или детей излишне строго наказывают за какие-то проступки, это может привести к тому, что чувство вины возобладает 

над стремлением к самостоятельности и ответственности. 

Общение ребенка 6-7 лет. 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно - личностное, то есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что 

было» или «что будет». Основное содержание общения – мир людей, правила поведения, природные явления. Взрослый выступает носителем 

социальных норм, правил социальных контактов и человеком, открывающим природу мира. Ведущая потребность в процессе общения – 

потребность во взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими своими переживаниями как 

положительными, так и отрицательными. И основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не преуменьшая их 

значимость в жизни ребенка. 

 

1.5. Планируемые образовательные результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению. 

К концу дошкольного возраста:  
у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребенок владеет основными движениями и 

элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни и личной гигиены;  

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические навыки, ориентируется на местности;  

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

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



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

как поддержать, укрепить и сохранить его;  

владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относится к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям.   

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать 

интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

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

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; стремится сохранять 

позитивную самооценку; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

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

неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных деятельностях; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; 

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

области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовыражения; знает и осмысленно воспринимает 

литературные произведения различных жанров; демонстрирует готовность к обучению грамоте; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к окружающему миру;  

ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

. 

  

 

 



1.6.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и 

завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФОП ДО.   

Педагогическая диагностика не является обязательной процедурой. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 

требованиями ФОП ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования (Программы) заданы как 

целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Они не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

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

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Организацией. Оптимальным является ее проведение на 

начальном этапе освоения ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает 

за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 



возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой 

фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины 

поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ 

по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания квалифицированной психологической помощи. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

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

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  



Для реализации этих целей педагог должен: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

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

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

2.2Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 6 до 7 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
  2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает:  

-усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе;  

-развитие общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

-формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,   

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

-развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и 

отношений; 



-развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий;  

-формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творчества;  

-формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой 

среде). 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к детскому саду; 

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и детском саде; 

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и близких членах семьи. 

 

От 6 лет до 7 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 

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

собственного достоинства, стремления стать школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-

значимой активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать  свои переживания и эмоции окружающих, 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  

развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

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

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям; 

расширять представления детей о праздновании государственных праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, развитие чувства гордости за  достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности 

интересам страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в детском саду и в городе (поселке);  

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

событиям прошлого и настоящего; активное участие в празднование событий, связанных с его местом проживания. 

В сфере трудового воспитания: 

Развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

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



формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности материальных 

ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

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

В области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе, в интернет сети. 

Содержание образовательной деятельности. 

В сфере социальных отношений. 

Педагогический работник обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, признания собственных ошибок, рефлексии 

качества решения поставленных задач, определения путей саморазвития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу. 

Педагогический работник знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, затем учится в 

школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых.  

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

освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли школы в жизни людей. 

Педагогический работник развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать чувства и переживания 

окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, 

поведение); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; 

использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных 

состояний (сменить вид деятельности и пр.). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях 

искусства.  

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

памятные события, досуг семьи, семейный бюджет. 

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

Педагогический работник развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по 

поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи и взаимообучения 

детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело;  способствует тому, чтобы дети в 

течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать собственную активность. 

Обогащает представления о том, что они самые старшие среди детей в детском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 



В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагогический работник воспитывает патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и т.д.). Рассказывает, что Россия — самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте. 

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

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования государственной символики (бережно хранить, вставать во 

время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывает уважение 

к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

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

важности и значимости волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей включиться в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в детском саду и в городе (поселке). 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный 

день родного языка, День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднование 

событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

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

событиям прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание 

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

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой города, создавать коллажи и макеты городских локаций, 

использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

В сфере трудового воспитания. 

Воспитатель расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов на работе, организует 

просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий 

современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определѐнной 

профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные 

обязанности. 

Воспитатель 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 воспитатель формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 



Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить 

ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные 

трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить 

носовой платок, покормить домашнего питомца и т.п. 

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

трудовые поручения для получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда – ножниц, 

иголки и т.п.  

В области формирования безопасного поведения. 

Воспитатель осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью 

ребенка (погас свет (остался один в темноте), потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 

порез) и т.п. Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, воспитатель активизирует самостоятельный опыт детей в 

области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагогический работник инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил безопасного поведения, 

ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

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

Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

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

полицейский, охранник в детском саду, пожарный и т.п.) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в 

природе, в детском саду, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет 

стремление дошкольников создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила пользования мобильными телефонами. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; стремится 

сохранять позитивную самооценку; способен к распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, 

удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их,  ориентируется в особенностях их выражения и причинах возникновения 

у себя и других людей; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

старается понять свои переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных 

переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); 

способен осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации.  

Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; у 

ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к 

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

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных национальностей, 

интерес к культуре и обычаям; государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за 

достижения в области искусства, науки и спорта; стремится принимать участие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских 

мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью родного города (поселка). 
7 



Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком; отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, конструировании; проявляет самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на улице. Способен к соблюдению 

правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии. 

 

 

2.2.2.Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает:  

развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности;  

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, 

мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, математических 

зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира;  

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях;  

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных природных 

зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

 

От 6 лет до 7 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

развивать самостоятельность, творчество детей в познавательно-исследовательской деятельности, избирательность детских интересов; 

развивать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности; использовать счет, 

вычисление, измерение для познания и преобразования предметов окружающего мира; 

развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного 

использования; 

развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем; 

обогащать представления о родном городе и стране; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны. 

формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 



расширять и уточнять представления детей о многообразии природного мира на планете, о способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, закреплять умения классифицировать объекты живой природы;   

обогащать представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании человеком, о зависимости изменений в природе и 

жизни человека в разное время года, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные представления и познавательные действия. В ходе специально организованной деятельности педагогический работник 

осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5—7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. В процессе исследовательской деятельности 

расширяет представления о свойствах цвета, совершенствует способы познания свойств и отношений между различными предметами, 

сравнения нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов.  

Математические представления. 

Педагогический работник формирует 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 и 

общепринятых мер, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др. 

Под воздействием специально-организованной деятельности происходит совершенствование умения считать в прямом и обратном 

порядке, знакомство с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепление знаний о цифрах, их роли в жизни людей, 

обучение умению составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Обогащение представлений о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствование умений выделять структуру 

геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам: 

округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.). Освоение различных способов видоизменения геометрических фигур: 

наложение, соединение, разрезание и др. 

Формирование представлений и умений измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью условной меры и общепринятых 

мер (см, дм, м, кг, л), понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения. Формирование представлений о 

календаре как системе измерения времени, развитие чувства времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

Окружающий мир. В совместной со педагогическим работником деятельности, а также в ходе общения осуществляется формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Педагогический работник выстраивает работу с 

детьми в определенной логике, представления детей о родном городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы и населения). Педагогический работник раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством игровой, 

поисковой деятельности педагогический работник стимулирует проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Аналогичным образом происходит освоение представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира. 

Природа. Педагогический работник углубляет, расширяет, уточняет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира на Земле, животных и растениях разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, взаимосвязи живой и неживой природы, учит классифицировать объекты живой природы по признакам, дает сведения об отличии 

и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, 

способах выращивания растений (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях человека с этим связанных.  



Педагогический работник уточняет представление о свойствах объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, 

камней и др.), многообразии водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных 

нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки.); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), 

роли солнечного света, тепла в жизни живой природы. 

Педагогический работник расширяет и 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 положительном и 

отрицательном влиянии деятельности человека на природу. Закрепляются правила поведения в природе, воспитывается бережное и 

заботливое отношение к природе и ее ресурсам. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, 

некоторые цифровые средства и др.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместной деятельности;  

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных странах и многообразию народов мира. Знает название 

своего города и страны, ее государственные символы, некоторые достопримечательности города и страны;  

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности; 

знает представителей животного и растительного мира планеты, может их классифицировать по разным признакам, рассказать об их 

особенностях и образе жизни, приспособлении к среде обитания, имеет представления об объектах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе и жизни человека, характерных  явлениях природы, использовании человеком живой и неживой природы, ресурсов, влиянии 

человека  на природу, профессиях человека,  связанных с природой, осознанно соблюдает правила поведения в природе, бережно относится к 

живой природе и ресурсам. 

 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

формирование правильного звукопроизношения;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха;  



обогащение активного и пассивного словарного запаса;  

развитие грамматически правильной речи 

развитие диалогической и монологической речи;  

развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков слушания и понимания произведений различных 

жанров, развитие образности речи и словесного творчества;  

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

  

От 6 лет до 7 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, признаков. Продолжать учить использовать 

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

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

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

 

Грамматический строй речи 

Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать 

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

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать 

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

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

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

Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывание (описание, 

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

высказывания. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с указанием их последовательности. 

Учить делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами. Знакомить детей с 

буквами. Учить детей чтению слогов, слов, простых предложений из 2-3 слов, выкладывать слова из букв разрезной азбуки и печатать слова 

различного слогового состава. 

Интерес к художественной литературе 



Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положительные эмоциональные проявления детей 

(радость, удовольствие при слушании произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить с разнообразными по жанру и тематике 

художественными произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным 

персонажем). 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров литературы: литературная сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы 

поведения и другие средства раскрытия образа; развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, описательных и метафорических загадок, 

сочинение текстов сказочного и реалистического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

Формирование словаря 

Педагог обучает детей умению подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

Звуковая культура речи 

Педагогический работник способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в речи; проводит 

коррекцию имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Грамматический строй речи 

Воспитатель развивает у детей умение образовывать сложные слова посредством слияния основ, самостоятельно использовать в речи 

разные типы предложений в соответствии с содержанием высказывания. 

Педагог с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения согласовывать существительные с числительными, существительные 

с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную 

степени имен прилагательных. 

Связная речь 

Педагогический работник обучает дошкольников осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия, использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений. 

Педагог помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, 

учит использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. 

Например, учит умению представить своего друга родителям, сверстникам. Педагогический работник использует речевые ситуации и 

совместную деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений. 

Воспитатель закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию 

авторских средств выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать в рассказах сверстников.  

Педагогический работник формирует у детей умения в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 



логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Педагог обучает составлению повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек. Педагогический работник закрепляет у детей умение строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). 

Воспитатель развивает способность самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную 

речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

Педагог помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих 

рассказах использовать личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей. Педагогический работник 

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 

Воспитатель воспитывается у дошкольников интерес к языку, осознанное отношение к языковым явлениям, помогает освоить 

звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; учит интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 

давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове. Педагоги учат детей определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять 

графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; читать простые слова и фразы; разгадывать детские кроссворды и решать 

ребусы. 

Интерес к художественной литературе 

Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (волшебные, бытовые, докучные сказки, былины), 

литературы, классической и современной (сказки-повести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические сказки, авторские метафорические 

загадки, басни); включать в круг чтения тексты познавательного и энциклопедического характера. Читать детям произведения, в которых 

раскрывается отечественная культура, традиции народов России, особенности жизнедеятельности в разных частях света. Знакомить с 

детскими журналами. 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в процессе слушания выразительного чтения 

и рассказывания педагога, прослушивания аудиозаписи в исполнении мастеров художественного слова, просмотра видеозаписи театральных 

постановок. 

Стимулировать познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе «чтения с продолжением». Поддерживать 

избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики, которые могут служить источником для творческой 

деятельности.  

В беседе с элементами анализа формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров: 

литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. Учить оценивать характеры персонажа с опорой на его 

портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа.  

Побуждать составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и метафорические загадки, тексты сказочного и 

реалистического характера, рифмованные строки. 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, результату творческой деятельности писателя, художника-

иллюстратора, художника-оформителя. 

Привлекать детей к созданию самодельных книг и журналов. 

Поощрять самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном уголке), чтение вслух (если ребенок уже 

научился читать). 



В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и сверстниками, может организовать детей на совместную 

деятельность; задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни; участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству; в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр; речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов; проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного);  

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и др.);  

формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и др),  

освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства;  

реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и др.)  

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

художественно-речевой, театрализованной и др.). 

  

От 6 лет до 7 лет  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 



Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Развитие интереса к конструктивной деятельности. 

Знакомство с различными видами конструкторов. 

Знакомство с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетический вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 



природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

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

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа 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; создавать игрушки-

забавы (мишкафизкультурник, 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.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа 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 умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

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. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить 

с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 



соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

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

 

2.2.5. Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве;  

овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.);  

воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и др.); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

 

От 6 лет до 7 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять физические упражнения в соответствии с возрастом, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, выполнения физических упражнений, замечать ошибки и неточности при выполнении движений, 

соблюдать правила в подвижных играх; 

развивать двигательное творчество; 

формировать осознанную потребность в двигательной активности; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданскую идентичность и нравственно-волевые качества в двигательной деятельности; 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоровье, средствах его укрепления, активном отдыхе, 

физкультуре и спорте, спортивных достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских 

прогулок,  

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сохранению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

 

 

 

 



Содержание образовательной деятельности 

Педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и навыки детей, развивает психофизические качества и 

способности, создает условия для дальнейшего закрепления и совершенствования навыков выполнения спортивных упражнений и освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических движений под счет, ритм, в соответствии с разнообразным характером 

музыки, развития самоконтроля.  В процессе организации разных форм двигательной деятельности учит детей следовать инструкции, 

слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, принимать правильное исходное положение, технично, точно, скоординировано 

выполнять движения.  

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях: самостоятельно 

организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, импровизировать.  

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни. Расширяет и уточняет представления о факторах, влияющих на 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, мерах профилактики болезней. Поддерживает интерес и любовь к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две. Равнение в 

колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; Повороты направо, налево, кругом.  

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге в  разном темпе и 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами обходя 10 и более предметов «змейкой», по диагонали, с перестроениями, разными 

способами: обычным, гимнастическим шагом, скрестным шагом, с выпадами, в приседе и полуприседе, спиной веред, спортивной ходьбой, 

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

вперед и назад. Ходьба во врассыпную с построением по сигналу. Ходьба в сочетании с другими видами основных движений и ходьба с 

поточным выполнением общеразвивающих упражнений под счет, ритм, музыку. Ходьба по скамье с набивным мешочком на голове, 

выполняя упражнения (например, приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок, с остановкой посередине и с приседанием и поворотом кругом и др.). Ходьба прямо и боком, по канату на полу, по доске, 

держа баланс стоя на большом набивном мяче.  Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег 2–3 минуты, с разной скоростью, с чередованием темпа, с переходом на ходьбу. Бег на носках, высоко поднимая колени, с 

захлѐстыванием голени назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, дорожке 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом. Бег из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Бег 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой, с преодолением препятствий в среднем темпе до 300 м. Челночный бег (3 по 5 метров). Бег быстром 

темпе 30 метров (10 м 3—4 раза с перерывами). Бегать наперегонки на скорость — 30 м.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, на животе и спине по гимнастической скамейке, бревну, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд, в туннеле на скорость, Пролезание в 

обруч разными способами. Подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 50–35 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного движения рук и ног, с 

перелезанием с пролета на пролет в разном темпе.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча разного размера друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), через сетку.  

Бросание мячей разных размеров вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 



поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении по прямой и в разных направлениях от 5 до 10 раз 

Бросание набивных мячей (0,5 кг) сидя и бросание их в даль из-за головы из положения стоя. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой 

рукой, в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), а также в 

движущуюся цель.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20–40 прыжков 2—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед на 5–6  м, с зажатым между ног мешочком с песком, с мячом.  Прыжки в положении сидя на большом надувном 

мяче (фитболе). Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый. Прыжки на одной ноге поочередно и через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки в высоту с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки в длину с места (от 100–140 см в зависимости от пола, подготовленности). Прыжки в длину с разбега (180–190 см). 

Прыжки с места в верх, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (высота не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), вращающуюся вперед и назад длинную скакалку по 

одному, парами.  

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник проводит с детьми разнообразные упражнения из разных исходных 

положений, с оборудованием и без, в разном темпе, с паузами и поточно, под счет, ритм и музыку. Разучивает упражнения с разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения с предметами и оборудованием (палкой, обручем, мячом, 

гантелями, степами, фитболами). Включает в комплекс комбинаций упражнений для рук, ног и корпуса одновременно. Поднимание рук 

вверх, вперед, в стороны, за голову, за спину, на пояс, отставляя назад ногу на носок и др. Повороты и наклоны туловища в разные стороны, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны, на поясе, у плеч, с предметом. Поднимание ног в упоре сидя, лежа на спине (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении несколько секунд. Прогиб лежа на животе с вытянутыми руками и ногами. Махи ногами из разных 

исходных положений (стоя держась за опору и без, лежа на спине, на боку, на четвереньках), поочередно поднимать прямую ногу в 

медленном темпе, вперед, в сторону, назад, придерживаясь за опору.  

Музыкально-ритмические движения. Танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, кружение. Приседание с выставлением ноги вперед. 

Движения для рук и ног одновременно из положения стоя (округленное положение рук, чуть согнутых в локтях, ладони к себе, 

расположенные перед корпусом, вверху над головой, в сторону, на поясе) в сочетании с движениями вытянутых ног вперед перед собой, в 

сторону назад на носок. 

Спортивные упражнения   

Катание на велосипеде, самокате. Катание на двухколесном велосипеде и самокате по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость.   

 Подвижные игры. Педагог продолжает учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических качеств и 

способностей, умению ориентироваться в пространстве.  Поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Побуждает проявлять смелость, 

находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность, придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать, 

проявлять творческие способности. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или 

поражения команды, стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Примеры игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

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



ловлей на развитие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами 

соревнования. «Зарничка», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». Народные игры. «Гори, гори ясно!», 

«Лапта».  

Спортивные игры Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур, выбивание 

городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди  стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

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

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота, играть по упрощенным правилам.  

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

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, 

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

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

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой 

с ударом о пол, о стену); подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник расширяет, уточняет и закрепляет представления об 

организме человека, факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на 

здоровье, достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья (зрения, 

слуха, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной деятельности и во 

время туристских прогулок и экскурсий. Учит следить за осанкой, оказывать элементарную первую помощи при легких травмах, оценивать 

свое самочувствие. Воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем 

здоровье, и самочувствии других людей. 

Туристские прогулки и экскурсии.  Педагогический работник организует пешеходные прогулки на расстоянии от 1 до 3 км (в оба 

конца) в теплый период года и от 1 до 2 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 до 2,5 ч с остановкой от 10 до 15 

минут. Время непрерывного движения 20–30 минут. В ходе туристкой прогулки организует с детьми дидактические, подвижные игры и 

соревнования, наблюдения за природой родного края. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме активного отдыха, туристских маршрутах, 

видах туризма, правилах безопасности и ориентировки на местности. Учит детей: правильно по погоде одеваться для прогулки,  знать 

содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500г. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и 

аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные 

препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 

товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически точно, выразительно с достаточной амплитудой и 

усилием выполняет физические упражнения (общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные упражнения), осваивает 

элементы спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения упражнений другими детьми. Может придумать 



комбинации движений в общеразвивающих упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импровизирует. Активно и с желанием 

участвует в подвижных играх, может их самостоятельно организовать и провести со сверстниками и младшими детьми. Проявляет 

инициативу, находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство 

и др.). Демонстрирует взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед командой, 

преодолевает трудности. 

Осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности. Имеет начальные представления о правилах здорового образа 

жизни, мерах укрепления здоровья и профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях,  знает, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в двигательной деятельности и во врем пеших 

туристских прогулок и экскурсий,  владеет навыками личной гигиены, может определить и описать свое самочувствие; заботливо относится к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремиться оказать помощь и поддержку больным людям.   

  

 

2.3.Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания 

воспитанников в ДОУ и условно делится на три основополагающих аспекта: 

-Непосредственно образовательная деятельность. 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий. 

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств , соответствующих принципам и 

целям ФОП ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его 

осуществления. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 
Вид детской 
Деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Методы: 
Наглядные (экскурсия, 
наблюдения, рассматривание 

фотографий, просмотр 

кинофильмов, диафильмов) 

Словесные (чтение, заучивание 
наизусть, пересказ, беседа, 
рассказ) 

- Практические (сюжетно- 

дидактическая игра,дидактическая 

игра, игра-драматизация, 

инсценировки, игры- занятия, 

-Общение взрослых и детей; 
-культурная языковая среда, 

-речь воспитателя; 

-обучение родной речи и языку 

на занятиях; 

- художественная литература; 
-различные виды искусства 
(изобразительное,        музыка, театр). 



игры- инсценировки этического 

характера) 
Коммуникативная Беседы по содержанию 

прочитанного 
Рассматривание 

Игровые ситуации 
Дидактическая игра (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 
Игры-драматизации 
Показ настольного театра (с 

игрушками, би-ба-бо и др.) 

Театрализованные игры 

Разучивание стихотворений 

Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 
Словесные игры на прогулке 
Наблюдения на прогулке 
Решение проблемных ситуаций 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 
Игры на прогулке 
Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 
потешек, небылиц 
Сочинение загадок 
Разновозрастное общение 

Методы: 
Наглядные (экскурсия, 
наблюдения, рассматривание, 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов, диафильмов) 

Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, 

рассказ) 

Практические (дидактическая 

игра, игра-драматизация, 

инсценировки, игры-занятия, игры-

инсценировки 

этического характера) Приѐмы: 

Словесные (речевой образец, 

пояснениями, указаниями, 

повторение, объяснение, 

словесное упражнение, оценка 

детской речи, вопрос) 

Наглядные (показ картинки, 
игрушки, движения или 

действия (в игре- 
драматизации, в чтении 
стихотворения), показ 

положения органов артикуляции 
при произнесения звуков) 
Игровые (небылицы, 

перевертыши, игровой персонаж, 
игровые, соревновательные 
формы оценки (фишки, фанты, 

аплодисменты), действия по 
выбору (составь рассказ по одной 
из этих двух картин; вспомни 

стихотворение, которое тебе 
нравится) или по замыслу, 
элементы соревнования («Кто 

скажет больше слов?», «Кто 
лучше скажет?»), красочность, 

Художественная литература, 
изобразительное искусство, 

музыка, 

кино, 

диафильмы, 

природа. 

Собственная деятельность детей:- 

игра, 

труд, 

художественная деятельность 



новизна атрибутов, 

занимательность сюжетов). 
 

Познавательно- 

исследовательская 

 Наглядно-зрительные: 
показ картины, игрушки, действия 

с называнием, 

рассматривание, алгоритмы, 

тематический иллюстрированный 

материал, пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями, памятки, пример 

взрослого, пример ребенка. 
Словесные: 
Объяснение, указание, 

словесное 

упражнение,художественное 

слово, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, описание, 

беседа, словесная инструкция. 

Практические 

Игровые, дидактические 

упражнения, игры-занятия, игры-

инсценировки, интерактивные 

игры. 

Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 

ситуаций 

-Развивающие центрыв группах; - 

Художественная

 ипознаватель

ная литература; 

-Природа; 

-Произведения разныхвидов 

искусства; 

-Дидактические игры, макеты и 

т.п.; 

-Познавательные видеофильмы; 
-Материалы и оборудование для 
проведения опытов 
иэкспериментов; 
-Наглядные модели,схемы. 

Восприятие  художественной 
литературы 

-Чтение 
-Ситуативный разговор с детьми 

-Продуктивная деятельность 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Сочинение загадок 

-Проблемная ситуация-

Использование различных видов 

театра 

-Обсуждение 
-Рассказ 
-Игра 
-Инсценирование 

Методы: 
-чтение 
-рассказывание 

-беседа 

-пересказ 

дидактическая играПриѐмы: 

Словесные (повторение, речевой 

образец, объяснение, 

словесноеупражнение, оценка 

детской речи, вопрос) 

Наглядные (показ картинки, 

игрушки, действия или 

движения (в играх) 

- книги 
-иллюстрации 

кпроизведениям 
-схемы, модели 

- материал длятворчества 



-Викторина Игровые (интонация, шутки, 
перевертыши, небылицы, 

игровойперсонаж, игровые формы 

оценки) 
Самообслуживание  
и элементарный бытовой труд 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Поручения и задания 
Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей проектного 

характера 
Беседа 
Чтение 
Рассматривание 
Экскурсии 

Наглядный (показ с 
объяснением, театрализованная 
деятельность) 
Словесные (положительная 

оценка,одобрение, указания, 

советы, поддержка, напоминание, 

художественнаялитература, беседа) 

Практические 

(индивидуальноепоручение,  

Художественная  литература, 
труд, рассматривание картин, 
иллюстраций 

Конструирование из разного 

материала 

Беседа 
Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Наглядный (показ схемы 

постройки, действия с 

называнием, рассматривание, 

алгоритмы, тематический 

иллюстрированный материал, 

пиктограммы; индивидуальные 

карточкис заданиями, памятки, 

пример взрослого, пример 

ребенка); 

Словесный (объяснение 

указание,словесное 

упражнение, художественное 

слово, вопросы к детям, 

образныйсюжетный рассказ, 

описание, беседа, словесная 

инструкция, решение 

проблемных ситуаций); 

Практический (игровые, 
дидактические упражнения, 
игры- занятия, интерактивные 
игры). 

 



Изобразительная Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматриваниеэстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров вработах 

народных мастеров  

 и произведениях ДПИ, 

произведений  книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций   с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 
Организация выставок 
работ народных мастеров и 
произведений ДПИ, книг с 
иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведенийживописи и 

книжнойграфики, 

тематическихвыставок (по 

временамгода, настроению и др.) 
Обсуждение(произведений 
искусства, средств 
выразительности идр.) 

информативно- рецептивный 

(рассматривание; наблюдение; 
экскурсия; 
образец воспитателя; 
показ воспитателя, 

использованиенатуры, 

репродукции картин, образца и 

других наглядных пособий; 

показдетских работ в конце 

занятия, при их оценке); 

репродуктивный (прием повтора; 

работа на черновиках; 

выполнение 

формообразующих движений 

рукой); 

исследовательский; 

эвристический; 
словесный (беседа; рассказ, 

искусствоведческий 
рассказ;использование образцов 

педагога; 

художественное слово). 

Эстетическое общение 
Природа 

Искусство (живопись,графика, 

скульптура) 

Окружающая предметная среда,- 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции картин 

Музыкальная -Слушание соответствующей Методы: -Музыкальные инструменты - 



возрастународной, детской 
музыки 
-Экспериментирование со 
звуками 
-Беседы интегративного 
характера 
-Беседы элементарного 
музыковедческого содержания 
-Экспериментирование со 
звуками 
- Шумовой оркестр 
- Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
- Совместное пение 
-Совместное и 
индивидуальное музыкальное 
исполнение 
- Музыкальные упражнения 
- Попевки 
- Распевки 
-Двигательные,пластические, 
танцевальныеэтюды 

метод убеждения средствами 

музыки 

метод приучения, упражнения 

наглядно-слуховой метод 

(звучаниепроизведения в 

«живом» исполненииили в 

грамзаписи в сопровождении 

рассказа педагога о музыке). 

наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов; 

использование цветных карточек; 

моделирование расположения 

звуков по высоте и их 

ритмических соотношений. 

словесный (сообщение 

сведений омузыке, пояснения, 

разъяснения). 

практический (показ приемов 

исполнения, вариантов. 

Аудиозаписи 
-ТСО (музыкальныйцентр и 
др.) 
-Костюмы, 
- декорации 
-Оборудованная студия 

двигательная -Утренняя гимнастика 
-Игра 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

-Физкультурные занятия 

-Спортивные и физические досуги 

-Спортивные состязания 

-Контрольно- 

диагностическая     деятельность 

-Игровая беседа с 
элементами движений 

-Чтение 

-Рассматривание 
-Рассказ 
-Экспериментирование 

- Информационно-рецептивный 
метод 
Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный 

метод) 

Метод проблемного обучения 

Метод творческих заданий 

Метод строго 

регламентированного упражнения 

Метод круговой тренировки 
Наглядный метод (наглядно- 

зрительный прием, тактильно- 

мышечнаянаглядность, 

предметная наглядность, 

наглядно-слуховые приемы) 

Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

-оборудованныепомещения 

(физкультурный

 зал,спортив

ная площадка); 

-двигательныецентры в группах 

-дидактические игрыспортивной 

тематики; 

-спортивноеоборудование и 

инвентарь. 



вопросы, команды, 

распоряжения, сигналы, 

считалки, образный сюжетны  

рассказ) 

Практический метод 

(придумывание 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия 

ребенка ДОО, как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребенок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры-импровизации и музыкальные игры; 

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 



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

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 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. 

 

2.4.Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.4.1.Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 



для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 

сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих врослых В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 

на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 



Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер- класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии — это  своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально- организованные занятия; мастер-



классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без 

учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при 

участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», 

«В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства 

с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно- образовательной работы в 



детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в 

семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации 

по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и 

пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 

по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 

членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно- оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ и регионального содержания   

В группе № 5 в 2023 -2024 реализуются парциальная  программы :  

- Программа « Вместе» 

-Программа «Светофорик» 

- Иновационная  плошадка «Мир головоломок» смарт – тренииг для дошкольников 6 -7 лет. 

- Долгосрочный проект «Родники Дона»  с 01.09.2023 по 20.04.2024. 

2.5.1.Парциальная программа «Вместе» автор Рыбак Е.В. 

 

Программа разработана для работы с детьми старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа), которые посещают 

обычные детские сады или специальные образовательные учреждения. Возможно создание специальных временных групп для проведения этой 

работы на базе ДОУ. Совместные занятия проводятся одновременно с дошкольниками с различным уровнем развития. 

Вариантом программы является программа «Вместе плюс», которая адаптирована для детско-родительской группы. (Здесь представлена 

общая модель для детской и детско-родительской группы.) 

В роли организатора занятия может выступать (социальный) педагог, работающий совместно с музыкальным руководителем детского сада и 

воспитателем или педагог со специальным или/и универсальным образованием. Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (на период с сентября по май 

месяц). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Для успешной реализации программы, кроме чуткости и доброты, художественно-творческих способностей, высокого профессионального 

уровня педагога, требуется наличие специального учебно-методического и наглядного материала, технических средств обучения, музыкальных 

инструментов. (Желательно прохождение обучающего семинара). 

 

2.5.1.1.Цель и задачи программы «Вместе» 
 Цель программы: коммуникативное и социально-личностное развитие ребѐнка; оказание ему практической помощи в социальной 

адаптации. 

Задачи: 



-Развитие у детей чувства уверенности в себе. 

-Представление возможности самостоятельно проявлять себя в различных видах коммуникативной и художественно-творческой 

деятельности. 

-Формирование положительного отношения к окружающим, сбалансированности эмоций, способности к волевому усилию. 

-Развитие способности выслушать, помочь, поддержать другого в решении поставленных задач. 

-Создание условий для полноценных контактов с окружающими. 

-Предоставление возможностей для проявления и закрепления навыков и знаний общечеловеческих норм и правил общения. 

-Развитие воображение и творческих способностей. 

 

          2.5.1.2 Цель и задачи программы «Вместе плюс» 
Целью программы «Вместе – плюс» является формирование и развитие коммуникативной компетентности не только детей дошкольного 

возраста, но и их родителей, усвоение членами группы основ семейной коммуникации. 

          Задачи: 

-развитие у детей и родителей (особенно - молодых) чувства уверенности в себе, навыков самостоятельного и творческого проявления себя в 

общении с окружающими; формирование положительного отношения к окружающим, способности к волевому усилию; тренинг умения 

выслушать, помочь, поддержать другого; 

-создание условий, возможностей для полноценных контактов ребенка и взрослого друг с другом, другими людьми, окружающим миром; 

-формирование навыков и знаний общечеловеческих норм и правил общения; развитие речи, воображения и творческих способностей детей и 

родителей_ 

-развитие у родителей навыков полноценного общения с собственными детьми и «чужими». 

 

 

2.5.1.3. Оптимизация общения. 

Личностно-ориентированное и художественное общение выступает как интегрирующая основа работы. Коммуникация в данном случае не 

только обмен информацией, знаниями, действиями, но и установление взаимопонимания, обогащение духовно - нравственными ценностями. 

Факторы оптимизации: 

-формирование положительного микроклимата в детско-родительском коллективе, способствующее развитию личности, как ребенка, так и 

взрослого; 

-опора на положительные проявления участников группы, организация их успешности, формирование позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

-безусловное принятие, эмпатия и полное доверие детей и взрослых друг к другу; 

-стимулирование познавательной и творческой активности, как детей, так и родителей; 

-обогащение развивающей среды многообразием элементов семиотических систем (жестов, мимики, пантомимики, качества голоса, темпов 

речи, музыкальных тональностей, смеха, движений глаз и т. д.), семиотикой цветовой гаммы; 

-переориентированность социального обучения с усвоения и запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и 

функционирования; 

-постоянное личностное и профессиональное развитие взрослых, окружающих и воспитывающих ребенка. 
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2.5.1.4. Диагностический подход 

Диагностика проводится с целью обеспечения индивидуализации и дифференциации способностей детей и родителей. 

В работе с родителями руководитель программы может воспользоваться, по своему усмотрению, следующими методиками изучения 

коммуникативной сферы личности. 

1.Тест-опросник оценки «социально-коммуникативной компетентности» (Рогов Е.И.) 

2.Исследование коммуникативно-характерологических тенденций (Т. Лири) 

3.Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко) 

4.Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

5.Изучение способности к самоуправлению в общении (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 

6.Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В.А. Лосенков) 

7.Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. 

Чернышов и др.) 

8.Диагностика эффективности педагогических коммуникаций (модифицированный вариант анкеты А.А. Леонтьева) 

9.Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

10.Диагностика коммуникативной социальной компетентности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 

11.Методика экспертной оценки невербальной коммуникации (А.М. Кузнецова) 

Изучение особенностей общения каждого ребенка проводится непосредственно в цикле занятий. Для выявления уровня коммуникативного 

развития используется, разработанная нами, уровневая модель коммуникативного развития дошкольника. (Табл.  2). 

 

Оценка коммуникативного развития взрослого осуществляется по данной модели с учетом возраста участников и требований социума. 

  

2.5.1.5. Создание эмоционально-насыщенной образовательной среды. . 

На занятии и вне занятий должны быть созданы условия для художественного освоения ребенком окружающей действительности. Многие 

виды деятельности дошкольника связаны с освоением мира посредством искусства. К ним относятся различные виды музицирования (пение, игра 

на инструментах), пластические движения под музыку, речевая художественная деятельность. Художественно-педагогическое действие, 

построенное на определенном сюжете, носит черты драматического искусства. Компоненты художественного освоения мира содержат и 

восприятие произведений различных видов искусств, и тем более детские сочинения, импровизации, игры со словом и звуком. 

В детском учреждении необходимо создать условия для развития творческих художественных способностей детей. 

Педагоги должны помнить о том, что основной особенностью художественных способностей является то, что на первый план здесь 

выступают эмоциональные процессы. Необходимо сделать акцент на оформление главной художественной способности -эмоциональной 

отзывчивости  на средства выразительности, свойственные различным видам искусства. 

 

2.5.1.6. Специфичность контакта взрослого и ребѐнка 
С изменением среды и формы общения у детей происходит разрушение сложившихся стереотипов поведения. 

Огромную роль в этот момент может сыграть отношение педагога: ребенка не поучают, как поступать, что конкретно делать - он находится в 

ситуации самостоятельного выбора. Попав в новую ситуацию, ребенок начинает искать и новые способы реагирования. Важно, что при этом 

реализуются объективные законы игры, совместной деятельности, в которой дети зависимы друг от друга. 



Ребенок ведет себя так, как он хочет в данную минуту, но одновременно соподчиняет свои желания законам "игрового сообщества". 

Давление со стороны взрослого не допустимо. Педагог занимает позицию "поводыря", идущего сзади. При этом ребенку необходимо чувствовать 

поддержку, теплое отношение взрослого. Это условие является одним из важнейших для успешной реализации программы. 

Взрослый должен выражать свои чувства, эмпатию не только словом, но и взглядом, улыбкой, жестом, с помощью физического контакта. 

Положительная оценка и постоянное внимание к позитивным проявлениям в работе с детьми. 

Ограничений в работе не много. Детям предоставляется возможность самим выбирать, участвовать или не участвовать в деятельности, а если 

они ее выбирают, то подчиняются закону "действие по цепочке": поиграть должны все, каждый придумывает обязательно свой собственный 

(авторский) вариант ответа. 

Предъявляя ребенку подобное требование, легко можно добиться преодоления "действия по образцу". Дети быстро привыкают к этому 

требованию и в дальнейшем с успехом "самореализуются" в различных видах художественной деятельности. 

Строго запрещено физическое воздействие и "приказной тон" со стороны взрослого. 

 

2.5.1.7. Творческая активность 
Творческие задания, предлагаемые в ходе игрового занятия, призваны пробуждать внутренние силы, возможности, как ребенка, так и 

родителя. Руководитель имеет право только на подсказку, но не на принуждение выполнить задание, так или иначе. Только член группы имеет 

право сделать выбор, как ему поступать. Не следует торопить участников с проявлением активности, необходимо дождаться времени 

«фантанирования». 

И детей, и взрослых необходимо научить видоизменять, преобразовывать, комбинировать представления памяти и создавать на этой основе 

новые образы и ситуации, входить в различные изображаемые обстоятельства, использовать соответствующие выразительно-изобразительные 

средства для воплощения образов. 

Постепенно все учатся частичное и прямое подражание сочетать с самостоятельными действиями, которые выражаются в преобразовании и 

комбинировании прежних знаний и новые сочетания и создание новых ситуаций. 

Рекомендация. В своей деятельности автор руководствуется обобщенной уровневой моделью, которая удобна в обращении и включает в 

себя: 

спонтанный (креативный) уровень творчества, на котором пробуждается творческая потребность, приводящая к созданию неких 

незавершенных продуктов, не отвечающих всем критериям творческого продукта; 

репродуктивно-творческий (формальный) уровень, на котором создаваемый творческий продукт содержит элементы новизны, но, по сути, 

является трансформацией некой, уже известной формы; 

уровень открытия (инсайта), на котором появляется принципиально новая идея создания творческого продукта; 

собственно творческий уровень, на котором появляется продукт, отвечающий всем критериям творчества. 

В логике компетентностного подхода для творческой деятельности особенно важными являются: ценностно-смысловая компетенция 

(осмысление целей и смысла жизни); компетенция личностного самосовершенствования (освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки); познавательная компетенция и информационные 

компетенции (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее .Перспективное планирование «Приложения №1» 
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2.5.2.ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СВЕТОФОР» 

   

2.5.2.1. Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства.  

Задачи программы:  

• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

• воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы с 

сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, 

сканвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 

оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т. д. Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена 

для детей 3-7 лет. 

  

2.5.2.2. Программа состоит из трех разделов.  

 

Задачи первого раздела:  
1. Учить детей различать легковые и грузовые автомобили.  

2. Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать представление о назначении автобуса (автобус перевозит людей) и 

основных частях грузовика (кабина, окна, двери, кузов, руль, мотор, колеса).  

3. Давать детям первоначальное представление о сигналах светофора. Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый.  

4. Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление освоить ее основы.  

5. Давать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре.  

6. Обучать детей правилам перехода через проезжую часть.  

 

Задачи второго раздела:  
1. Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе.  

2. Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, 

движение может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией.  

3. Формировать представление детей о том, что разные машины имеют разное предназначение. Познакомить с машинами 

специального назначения.  

4. Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую часть.  

5. Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи», «Осторожно, 

дети!».  

 

 

Задачи третьего раздела:  
1. Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее.  



2. Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице.  

3. Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертаниями.  

4. Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева — справа, спереди — сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.).  

5. Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора.  

6. Учить применять правила в различных жизненных ситуациях.  

7. В увлекательной форме убеждать детей соблюдать элементарные правила безопасности.  

 

Методические указания к программе помогут понять содержание, направленное на специфику занятий по обучению детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения.  

2.5.2.3. Методические рекомендации  
Воспитание дошкольников осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступность, научность, систематичность, 

сознательность, наглядность, связь теории с практикой, прочность усвоения знаний, умений, навыков.  

Первый этап работы - это уточнение представлений детей о Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, на который может 

опереться педагог. Изучение имеющихся у детей знаний и умений по ПДД проводится в начале учебного года.  

Диагностика необходима в каждой возрастной группе, она помогает определить знания и навыки детей, и уровень их возможностей. 

Результаты диагностики фиксируются по годам обучения. В индивидуальные и сводные карты вносятся результаты изучения познавательной 

сферы по Правилам дорожного движения. На основе этих результатов организуются групповые занятия или проведение индивидуальной 

коррекционной работы.  

Второй этап – расширение первоначальных детских представлений, накопление новых знаний о Правилах дорожного движения, 

наблюдение за движением транспорта по улице, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД.  

Третий этап - формирование сознательного отношениям к соблюдению Правил дорожного движения. Чем старше дети, тем легче 

педагогу проводить работу в этом направлении. Однако и в младших группах следует в доступной форме, на конкретных примерах доводить 

до детей смысл и значение Правил дорожного движения. Как было сказано выше, пути формирования эмоционального и сознательного 

отношения к изучению Правил дорожного движения тесно переплетаются, взаимодействуют в учебно-воспитательной работе. Прежде всего 

этой задаче служат художественные произведения, раскрывающие напряженный трудовой ритм работы сотрудников ГИБДД. Внимательный 

и углубленный анализ в сочетании с беседами, наблюдениями должен подводить детей к мысли, насколько значим и ответственен труд этих 

людей.  

Четвертый этап – это формирование у детей чувства ответственности. Разумеется, когда речь идет о дошкольном возрасте, нельзя 

говорить о нем в полной мере, однако отдельные его компоненты сформировать у детей можно. Ребята понимают и усваивают 

предъявленные к ним требования. Готовность отвечать за свои поступки придет позже. Задача педагога: сформировать в подрастающем 

человеке эту готовность, почву для нее.  

Пятый этап работы – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля.  

При обучении Правилам дорожного движения эти качества помогают вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся 

транспортной ситуации. Придуманная организация учебно-воспитательной работы, умелое руководство педагога подведут детей к 

пониманию, как следует вести себя на улице.  

Работа эта требует комплексного подхода. Он включает:  

1. Систему подготовки детей к правильному поведению на улице.  



2. Организацию игр и специальных практических занятий.  

3. Специальную подготовку со стороны педагога.  

 

2.5.3.Рабочая  программа  «Мир головоломок « смарт – тренииг для дошкольников 6-7 лет. 

Проблема интеллектуального развития и воспитания детей является одной из самых актуальных проблем педагогики. У дошкольников 

с хорошо развитым интеллектом больше уверенности, высокий объем памяти и внимания, они лучше подготовлены к школе. Современный 

ребенок должен не только много знать и уметь применять знания на практике, но и быть инициативным, самостоятельным, способным на 

творческий подход к любому делу. Доказано и подтверждено временем: для сохранения работоспособности мозга на долгие годы, 

необходимо его тренировать. Неслучайно люди, которые заняты интеллектуальным трудом, в большинстве случаев сохраняют ясность мысли 

и хорошую память до преклонных лет. 

Выделение логико-математических игровых материалов в отдельный методический сборник обусловлено вызовами современности и 

трендами будущего, которые говорят о том, что возрастает необходимость получения глубоких знаний в области технологий, математики и 

науки. 

Сегодня всем педагогам хорошо известны такие игровые развивающие материалы как: дары Ф. Фребеля, материалы М. Монтессори, 

палочки Х. Кюизенера, логические блоки З. Дьенеша, игры Б.Н. Никитина и многие другие. Головоломка в нашем понимании – это 

своеобразный Smart тренинг. В процессе игры ребенок решает конкретно заданную задачу. Это есть достижимая для него цель, в процессе 

реализации этой цели за определенный промежуток времени ребенок получает измеримый, значимый для него результат. Что такое смарт-

тренинг в дошкольной образовательной организации? 

Начнем с определения слова «смарт» (от англ. smart) основное значение которого определяется как, толковый, сообразительный, 

умный, находчивый. Акроним «smart» хорошо известен, как метод определения «умной» цели и постановки задач, расшифруем его: 

S.M.A.R.T. 

• Specific– конкретный 

• Measurable – измеримый 

• Attainable – достижимый 

• Relevant – значимый 

• Time-bound – ограниченный во времени 

Слово «тре нинг» (англ. training от train– обучать, воспитывать) обозначает метод активного обучения, направленный на развитие ЗУН 

(знаний, умений и навыков). 

Согласно Приказу Минкультуры РФ от 06.05.2008 N71«...под тренингами понимается такое обучение, в котором теоретические блоки 

материала минимизированы и основное внимание уделяется практической отработке и навыков и умений. В ходе проживания или 

моделирования специально заданных ситуаций обучающиеся получают возможность развить и закрепить необходимые навыки, освоить 

новые модели поведения, изменить отношение к собственному опыту и подходам, ранее применяемым в работе». 

Под смарт-тренингом для дошкольников мы будем понимать метод активного обучения детей, направленный на достижение 

поставленной цели, развитие познавательного интереса, сообразительности и находчивости. 

2.5.3.1. Цели и задачи смарт-тренинга «Мир головоломок» 

Цель: развитие творческих умственных способностей с помощью игр-головоломок. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с разными видами головоломок: геометрическими головоломками на плоскости, объемными, лабиринтами, 

словесными. 



2. Учить способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм. 

3. Учить понимать инструкцию и применять ее в решении головоломок. 

4. Развивать элементы логического мышления, наглядно-образное мышление. 

5. Развивать целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве. 

6. Развивать познавательный интерес, произвольное внимание. 

7. Воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремленность. 

 

2.5.3.2.Принципы формирования программы 

Перечислим основные принципы, используемые при организации смарт-тренинга для детей дошкольного возраста с играми-

головоломками: 

● Принцип активной позиции ребенка. Не делать задания за ребенка, не давать готовых ответов, не спешить с подсказкой, а 

подводить к решению с помощью различных приемов, вопросов. Научить ребенка решать проблемные задания самостоятельно, побуждать к 

активным и самостоятельным действиям. 

● Принцип системности и регулярности использования игр-головоломок в работе с детьми. Головоломки применяются в работе с 

детьми не от случая к случаю, а в определенной системе, во взаимосвязи всего материала: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Используются регулярно как в течение дня в разных режимных моментах, так и в течение недели. Деятельность 

состоит из законченных шагов. 

● Принцип индивидуального подхода к ребенку. Подбор заданий с учетом не только возрастных особенностей детей, сколько 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

● Принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми. Не забывать, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Больше использовать игровых приемов. Развивающий материал 

не должен быть легким, трудность должна быть оптимальной. 

● Принцип наглядности. Ребенку легче воспринимать материал, опираясь на иллюстрации, схемы, объекты, что способствует 

возможности увидеть их в реальном, действительном виде, поддержать внимание. Не забывать о разумном количестве наглядного материала. 

● Принцип интеграции. Процесс обучения головоломкам будет более эффективным, если их включать в различные образовательные 

области. 

● Принцип успешности. Ребенок, да и любой взрослый, любит заниматься тем, что у него хорошо получается. Чтоб ребенку 

нравилось решать головоломки, он должен почувствовать себя успешным в этом деле. Особенно большое значение имеет первый опыт. 

● Принцип вариативности, новизны. На базе одной головоломки можно давать различные варианты заданий. Также можно 

использовать вариативность и в использовании методов и приемов: то используем загадки, то игровую ситуацию, то художественное слово, 

или обыгрывание конструкции. 

● Принцип поддержки инициативы детей в решении головоломок. Не следует критиковать ребенка за неправильную попытку 

решения задания, рекомендуется избегать негативной оценки его работы. Не следует прерывать пробы и поисковые действия ребенка 

словами «не так», «неправильно», «неверно». Пусть ребенок сам на практике оценит правильность своих действий. Если ребенок долго 

пытается решить задание неверным способом, можно сказать ему «попробуй по-другому». В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением  любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

● Принцип сотрудничества с семьей. Семейное воспитание является незаменимым и важным в жизни ребенка, стоит на первом 

месте по своей силе и действенности. Авторитет родителей для ребенка бесспорен. Добиться хороших успехов в привитии ребенку каких-



либо навыков или качеств без поддержки семьи сложно. Необходимо повышать активность родителей, создавать необходимые условия для 

того, чтобы они смогли включиться в работу по освоению головоломок детьми, по привитию интереса детям к интеллектуальным хобби. 

 

2.5.3.4.Особенности развития психических процессов у детей 6-7 лет 

Знание особенностей развития психических процессов у детей с «нормой» на каждом возрастном этапе является важным моментом, как для 

педагогов, так и для родителей. Это основа, на которой строится предположение о наличии в развитии конкретного ребѐнка возможных 

нарушений. Попробуем разобраться, какие изменения происходят и что можно ожидать от дошкольников 5-6 лет. Восприятие и внимание 

сопровождают формирование всех психических процессов у дошкольников. 

Восприятие 

К 6-7 годам представления об окружающем становятся системными. Восприятие становится детальным, объѐм его возрастает до шести 

объектов одномоментно. Ребѐнок знает, называя в свободной речи, основные цвета, большинство оттенков, дифференцирует их, называет 

тона цветов. Раскладывают по величине предметы от 6 и больше. Узнаѐт и называет все основные геометрические фигуры, включая 

многоугольник, ромб. 

Внимание 

Элементарная форма произвольного внимания появляется в 6-7 лет и уже под влиянием саморегуляции. Внимание сложившееся 

двухканальное. Способен действовать сосредоточенно 10-25 минут, не отвлекаясь на внешние раздражители. В этот период формируется 

волевое внимание. Находит 6-7 отличий между двумя сюжетными картинками. Сосредоточенность возрастает до 25 минут. Объѐм внимания 

достигает 6-7 объектов. 

Память 

Способность контроля себя при запоминании и воспроизведении появляется в возрасте 6-7 лет , хотя память всѐ ещѐ большей частью 

непроизвольная. На данном этапе мы можем говорить о возникновении произвольной памяти. Широко проявляются личные воспоминания. 

Количество картинок или слов, которые ребѐнок может запомнить возрастает до 6-8 предметов. Может пересказать рассказ близко к тексту, 

запоминает последовательность элементов танца. 

Мышление  

Для детей 6-7 лет характерны зачатки словесно- логического мышления. Наглядно-образное мышление дает возможность понимать 

схематическое изображение – планы комнат, лабиринты, находить в комнате по заданию и по схеме спрятанные предметы. На этом 

возрастном этапе развивается 

прогностическая функция, что позволяет видеть перспективу событий. Ребѐнок начинают осваивать символы, владеет мыслительными 

операциями, способен без затруднений собрать разрезную картинку из 6-7 частей. 

Воображение 

В 6-7 лет остаѐтся «опредмечивание», но заданный элемент действительности не просто превращается в некоторый предмет, но и 

наполняется деталями. Ребѐнок может дорисовать изображение, дополнив его деталями; способен самостоятельно сочинить небольшую 

сказку или историю на заданную тему. Воссоздаваемые образы эмоциональны. 

 

2.5.3.5. Ожидаемые образовательные результаты 

Обязательность диагностических процедур для корректировки отслеживания эффективности использования головоломок в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации очевидна. Однако, каждый детский сад имеет свои условия для 

осуществления образовательной и досуговой деятельности детей дошкольного возраста. Это и наличие квалифицированных педагогических 



кадров: увлеченных головоломками воспитателей, психологов, логопедов и т.д. Это и продуманная развивающая предметно - 

пространственная   среда  в  группе, где  нашлось  место   «Миру 

головоломок». Это и индивидуальные потребности и возможности детей. Это и поддерживающие интеллектуальные игры детей –родители. 

Набор диагностических инструментов не может быть одинаковым для всех дошкольных образовательных организаций. Всѐ это 

говорит о том, что в зоне ответственности каждого руководителя появляется необходимость выбора диагностических методик позволяющих 

оперативно отслеживать динамику в развитии: 

● креативности, 

● пространственного и логического мышления, 

● творческого воображения, 

● общих интеллектуальных способностей и пр. 

К ожидаемым образовательным результатам освоения «МИРА ГОЛОВОЛОМОК» следует отнести социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста. Дети не должны осваивать в обязательном порядке 

технологию смарт-тренинг и уметь быстро решать все виды головоломок.  

 

2.5.3.6.Целевые ориентиры на этапе завершения смарт-тренинга для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

Дети могут: 

1. знать разные виды головоломок: геометрические 

головоломки на плоскости, объемные, лабиринты, 

словесные; 

2. овладеть способами и правилами решения головоломок; 

3. использовать алгоритм при решении головоломок; 

4. понимать заданную инструкцию и применять ее в решении головоломок; 

5. владеть элементами логического, наглядно-образного мышления, целостного восприятия, произвольного внимания и воображением; 

6. ориентироваться в пространстве, анализировать, 

синтезировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

7. проявлять познавательный интерес, инициативность, 

самостоятельность, целеустремленность. 

Показатели: 

1. Сформированность представлений о головоломках, развитие интереса к ним. 

2. Овладение способами и правилами решения головоломок, понимание инструкции. 

3. Развитие психических познавательных процессов 

(мышление, внимание, память, восприятие, воображение). 

4. Сформированность продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Приложения №2. 

  

2.5.4.Долгосрочный проект «Родники Дона» 

 

2.5.4.1. Пояснительная записка Национально-региональный компонент в системе основной образовательной программы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, климатических и национально-культурных традиций Донского края и 



включает следующие компоненты: - познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, культуры, 

традиций Донского края; - эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с еѐ 

ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; - эстетический компонент- эмоциональное 

восприятие объектов культуры, мира живой и неживой природы Донского края; - поведенческий компонент – это психологическая 

готовность личности к реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, 

поведении, отношении. 

 Содержание программы по патриотическому направлению Программы Воспитания разработано на основании региональной 

программой «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Программа включает содержание психолого-педагогической 

работы с детьми с 3 до 7 лет. 2. Содержание и технологии программы для детей дошкольного возраста. 

2.5.4.2. Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий 

открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 

 Задачи программы: 1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

 2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

 3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребѐнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобра 

зительных произведений искусства родного края.  

4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребѐнка в изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

 5. Развитие творческого потенциала ребѐнка, проявляющегося в активном преобразующем ценностном отношении к миру, 

стремлении изменять и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

 6. Развитие опыта творческой деятельности ребѐнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных средств, для 

создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнѐров для совместной деятельности. 

 2.5.4.4. Содержание программы строится на следующих принципах: -гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности 

в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; -культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и отработке на этой основе ценностных ориентаций и смыслов; -

аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным фактором развития у 

дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; -интегративности, 

определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры; -



диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и 

настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребѐнка со своим "Я". Содержание программы раскрывает культурно – 

познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности ребѐнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы. 

Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, музыкальными, 

литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет 

региональный компонент художественноэстетического образования дошкольников. Содержание выступает средством, стимулирующим 

изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребѐнка, потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В программе 

содержание и тематика организации различных видов деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический компонент 

образовательного процесса. 

 Срок реализации программы составляет 4 года. 4. Планируемые результаты освоения Программы. Компетенции, которые ребѐнок 

дошкольного возраста должен усвоить, дифференцированы по сферам и компонентам содержания образования (культурнопознавательные, 

информационно-коммуникативные, эмоционально- ценностные, действенно-практические). Культурно-познавательный критерий раскрыт 

показателями – способами активного познания (сравнения, классификация, сериация, анализ и др.), свойства личности – любознательность 

как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за 

пределы первоначально воспринятых ценностей культуры,открывающих ребѐнку новые смыслы, активность как действие, обеспечивающее 

устойчивого интереса к освоению ценностей окружающего мира, эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворѐнности и т.п. Информационно-коммуникативный критерий представлен показателями – способность к культурной 

идентификации (принятие лучших образов поведения, общения, способов жизнедеятельности, создание индивидуально- творческой 

траектории жизни и ориентаций на эмоционально воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.) 

2.5.4.5. Критерий эмоционально-ценностный выражен показателями – способность открывать ценности культуры и личностные 

смыслы жизнедеятельности (тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, 

жизни и др.). Действенно-практический критерий представлен показателями – способы взаимодействия ребѐнка с миром людей, вещей, 

объектами живой и неживой природы, обусловленные познанием ценности культуры, характером деятельности – конструктивный, 

творческий, - воспроизводящий, личностные представления ребѐнка, его понятия о ценностях культуры, природы родного края, правилах 

взаимодействий; эмоциональные коды (личностные смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). . Содержание образовательной деятеьности. 

2.5.4.6. Содержание программы для детей младшего и среднего дошкольного возраста включает следующие блоки: - «Казаки и 

казачата»; - «Краски и литература Тихого Дона» - «Архитектура моего дома»; - «Народные праздники и традиции Донского края» 

Содержание программы для детей старшего дошкольного возраста включает следующие блоки: - «Человек в истории Донского края» - 

«Человек- созидатель культуры» - «Человек в пространстве Донского края» - «Праздники-события в жизни людей» Свобода выбора 

регионального содержания дала нам возможность отразить специфику культуры, природы, истории Донского края путѐм выделения 



ценностей в фольклорно - энтографическом комплексе особенностей культуры региона, его связи с общенациональной культурой. 

Региональное содержание программы разрабатывалось с учѐтом исторического прошлого, характера и структуры местных ремѐсел, 

настоящего и будущего Донского края.  

Приложения №3. 

  

3. Рабочая программа воспитания 

 

3.1. Пояснительная записка 

В основе процесса воспитания детей в лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  -  возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отображено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ №312. 

Ценности Родины и природы лежат в основе п. 

атриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Образовательной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.  

 

3.2. Цели и задачи воспитания 

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических условий развития Донского края. 

 

 3.3. Направления воспитания. 

3.3.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 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 ребенка 

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 ее 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 порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

3.3.2. 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. 

3.3.3. 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 ребенок 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

3.3.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

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

3.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

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 лежат 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. 

3.3.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка 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. 

3.3.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 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 ребенка. Искусство делает 

ребенка 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. 

 3.4 Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФОП ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

                                                      Целевые ориентиры воспитания детей   

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

 

 

 

Комплексные программы: 

1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М., 2014 

2. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. 

Подготовительная группа. - М., 2007 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа. / сост. Лободина Н.В. – Волгоград, 2016 



4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж, 2007 

5. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. 

Познавательное развитие 

1. Проектная деятельность дошкольников. / авт. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.,2008 

2. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с 

окружающим миром – М., 2005 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Для занятий с детьми в подготовительной к школе 

группе. - М., 2014 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. – М.,2012 

5. Помораева И.А., В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. – М., 2006 

6. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2006 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. – М., 2014 

2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова - М., 2014 

3. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие/ Р.С. Буре. - М., 2016, 

4. Сюжетно-ролевые игры в детском саду. Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. М., 2016 

5. Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова, Т.Д.Ступник – М., 2015 

6. ОБЖ. Подготовительная группа. Занимательные материалы. Составитель Поддубная Л.Б. – Волгоград, 2008 

7. Основы безопасности. Для детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. – М.,2007 

Речевое развитие 

1.Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. М., 2013 

2. Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: Развитие речи и воображения. М.,2014 

3. Алябьева Е.А. Учим русский языкю Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. М., 2013 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. - М, 2014  

5. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая группа) – под ред. Козиной И.В. 

6. Шорыгина Т.А. Загадки, потешки, считалки. М.,2015 

7. Т.П. Трясорукова. Развивающие истории для детей дошкольного возраста. Р.н/Д. - 2013 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М., 2014 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М., 2016 г. 

Комарова Т.С.  электронный вариант. 



3. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в доу. – М. 2011 

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. И. А. Лыкова.  М., 2009 

5. Рисование с детьми 6-7 лет, Д. Н. Колдина, Москва 2014 

6. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий детей 5-7 лет. 

7. Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4–7 лет. М, 2010 

8. Давыдова Г.Н. - Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 1,2 части электронный вариант 

9. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. М., 2011. 



 

 

 



 


