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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Настоящая рабочая программа старшей 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 соответствии со Стандартом и 

введѐнными в действие ФОП ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы  МБДОУ №312 

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет стали 

Следующие нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ»№273-ФЗот29.12.2012г., 

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

 федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного образования», 

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.1.3049-13от15.05.2013г.№26. 

-приказМинистерстваобразованияинаукиРФот30.08.2013.№1014«Обутверждении Порядка организациии 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,рекомендованнойМинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерации; 

-УставМБДОУ№312Детскийсад «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 5-6лет(старшая 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 программы, является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период  старшего 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.Возрастныеособенностипсихофизическогоразвитиядетей5-6 лет жизни. 

Общее количество детей в старшей группе №7  на 1 сентября 2024 года  -   14   человек. (из них девочек -3 человека, мальчиков -  11     

человек) 



Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно считать появление произвольности, то есть способность 

самостоятельно регулировать свое поведение. Дети не отвлекаясь на более интересные дела, могут доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, о своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно 

хорошо представляет какими качествами он обладает и начинают появляться представления какими качествами ребенок хочет обладать, 

каким бы он хотел стать. То есть дети начинают понимать категории желательных и нежелательных чертах и особенностях. Но поскольку 

этот процесс только начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, каким он должен быть, поэтому он обычно хочет 

быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых людей. Эта важное новообразование в личности ребенка является началом 

появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к дисциплинам, сколько желание  видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками. 

К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива 

действий, а для этого необходимо применять игровую структуру в обучении. 

Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Происходит разделение детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и менее 

заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При оценке поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, 

при этом в отношении собственного поведения, как правило,  более снисходительны и недостаточно объективны. Формирование 

социального статуса ребенка и его личной самооценки во многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую очередь 

родителей.. 

К 5-6 годам ребенок приобретает понимание  системы первичной половой идентичности, то есть он отчетливо представляет качества, 

которыми обладают мужчина и женщина,  особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии. И как 

следствие, при выборе в общении  сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и 

семьи. Дети активно интересуются окружающим  социальным и природным миром, необычными событиями и фактами. При этом ребенок 

пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», 

которые ежедневно самостоятельно делают маленькие «открытия». А также дети с большим интересом готовы слушать истории из жизни 

родителей, бабушек и дедушек. 

Общение ребенка 5-6 лет. 

Начинает проявляться избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Так, предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он 

не дерѐтся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным, то есть темы разговоров вращаются не только про настоящее (здесь и 

сейчас), но и о том,  что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Это становится возможным благодаря: интенсивному развитию речи и наличию произвольности в действиях, то есть дети могут без 

помощи взрослого налаживать общение и организовывать игру. В игре со сверстниками важное значение принимает  совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 



персонаж. В случаях возникновения непонимания во время игры дети пытаются объяснить партнѐрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При этом часто согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по 

ходу самой игры.  В этом возрасте дети уже самостоятельно способны создать игровое пространство, выстроить сюжет и ход игры, 

распределить роли. 

При этом взрослый по-прежнему остается самым важным и авторитетным человеком для ребенка. Интерес к общению с взрослым не 

ослабевает. Дети активно стараются  привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор, поделиться  своими новыми  знаниями, 

впечатлениями, суждениями. И только равноправное общение с взрослым может поднять мнение ребенка о себе и  помочь  почувствовать 

свое важность и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

Развитие психических процессов  в 5-6 лет. 

Восприятие. 

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего мира, при этом происходит систематизация 

этих представлений. В восприятии цвета появляется различение оттенков. В различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен 

выстроить по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. 

Устойчивость внимания растет, развивается способность к распределению  и переключению. То есть, ребенок способен  выполнять 

сложные инструкции, осознанно переходя от одного вида деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель деятельности. 

Следовательно, у ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 

5-6 объектов, к 6-ти годам 6-7. 

Память. 

К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок способен самостоятельно (а не механически) при помощи 

образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов. 

Мышление. 

В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление.  Дети могут решать задачи не только в наглядном плане, но и в 

уме. Развивается способность схематизации и представления о цикличности изменений. 

Важным в развитии мышления 5-6 летнего ребенка становится способность к обобщению, которое является основой развития 

словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. То 

есть, например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже два признака. 

Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение чему-либо при условии, что это происходило в их жизненном 

опыте, то есть ребенок слышал или видел описываемое. 

Понятие  времени  ещѐ не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается  не точная ориентация во временах года, днях недели, при этом 

лучше запоминаются  названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события. 

Воображение. 

Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом проявляется в игре, где ребенок увлечен. Такое развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно развернутые и последовательные истории. Но такие способности ребенок приобретает 

только при условии постоянной активизации этих процессов: разговоры на заданную тему, сочинение собственных сказок. 

Речь. 



Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это касается звуков. Дети уже способны правильно 

произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается и фонематический слух (это способность правильно слышать и узнавать 

звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи, то есть дети уже используют практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством.  Лексический состав речи становится более широким, активно используются синонимы и антонимы.  Речь становится 

связной. Дети способны пересказывать по картинке, описывая не только центральные события, но и второстепенные детали. 

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 шести годам: 

ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость, уверенно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений; 

ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; 

ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами безопасного поведения в двигательной деятельности, 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих его людей; 

ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры поведения, проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада; 

ребенок владеет приемами объединения сверстников на совместную деятельность: определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений, регулирует свою активность в деятельности, умеет 

соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям; 

ребенок проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности, способен различать разные эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления; 



ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; 

ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 

демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; проявляет 

инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра. 

 

1.6.Педагогическаядиагностика 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. В 

Стандарте указано, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что педагогическая 

диагностика не является обязательной процедурой, а вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно Организацией. 

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; 

-созданиеусловийдляформированиядоброжелательногоивнимательногоотношениядетейкдругимлюдям; 

-развитиедетскойсамостоятельности(инициативности,автономиииответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагог должен: 

-проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодействияснимисдругимипедагогами; 

-создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпатиикдругимлюдям; 

-обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогатьрешатьих,вырабатыватьобщиеправила,учитьпроявлятьуважениедруг к 

другу; 

-обсуждатьсдетьмиважныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениепозицииребенка; 

-обращатьвниманиедетейнатотфакт,чтолюдиразличаютсяпосвоимубеждениямиценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-

обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,надостижениекоторыхнаправленадеятельностьпедагоговДОО,ивкл

ючатьчленовсемьивсовместноевзаимодействиепо достижению этих целей. 

Системадошкольногообразованиянацеленанато,чтобыуребенкаразвивалисьиграипознавательная активность. 

Изучаемыедетьмитемывыступаюткакматериалдлядостиженияцелейобразовательнойработы—

развитияспособностейиинициативыребенка,овладениядоступнымидлядошкольноговозрастакультурнымисредствами(нагляднымимоделями

исимволами).Благодаряэтомуобразовательнаяпрограммастановитсязалогомподготовкидетейк 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. 

 

2.2Образовательнаядеятельностьвсоответствииснаправлениямиразвитиядетейот5 до 6 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми5-6 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие», 

«Физическоеразвитие».Содержаниеработыориентированонаразностороннееразвитиедошкольниковсучетомихвозрастных 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 5 лет до 6 лет 

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

В сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действий детей в различных ситуациях в семье и детском саду; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного 

поведения в ответ на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию действий между собой и заинтересованности в 

общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, понимание детьми последствий 

несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать любовь и уважение к Родине, к людям разных национальностей, проживающим на территории России, их культурному 

наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, развивать патриотические чувства, 

уважение и гордость за поступки героев Отечества; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный отклик на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях природы. 

В сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные представления о финансовой 

грамотности. 

В области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в интернет сети и способах 

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

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами. 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений. 

Педагогический работник предоставляет возможность детям рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в детском саду, 

сочувствие и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду; забота и поддержка младших). 



Педагогический работник знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать 

свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту 

способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к 

пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи детьми больному члену семьи. 

Педагогический работник поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Стимулирует детей к предотвращению и самостоятельному преодолению 

конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя причину несогласия. Обогащает опыт освоения детьми фронтальных форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

В совместной деятельности с детьми педагогический работник поощряет обсуждение и установление детьми правил взаимодействия в 

группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к детскому саду: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию детского сада. Включает детей в подготовку мероприятий в детском саду для родителей, пожилых людей, 

младших. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагогический работник воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Формирует у детей представления о 

государственных символах России — гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия — большая многонациональная страна и воспитывает уважение к людям разных национальностей, 

их культуре.Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям 

и способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям 

и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает 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 содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), 

посвященными празднику. Воспитывать уважение к защитникам героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, 

поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 



Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к родному 

краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей начала социальной активности: участие в значимых событиях, 

переживание эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

В сфере трудового воспитания. 

Воспитатель обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит дошкольников с разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) 

труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи 

между профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии можно определить в соответствии с общей структурой 

трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, 

результат): Продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик 

разгружает товар, кассир на кассе пробивает товар, охранник в магазине обеспечивает безопасность покупателей и продавцов. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства 

детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и 

облегчению труда взрослых. 

Педагогический работник создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о назначении рекламы для 

распространения информации о товаре, формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение 

денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 

планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей. 

Педагог продолжает поощрять 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. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей распределять 

между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата. 

В области формирования безопасного поведения. 

Воспитатель создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного поведения ребенка в быту, на улице, в 

природе, в общении с людьми. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. 

Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и 

опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке – мальчик упал 

на острый лед и т.п.). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, 

какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 



Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы применить навыки безопасного поведения: 

организует игровые и проблемные ситуации, решая которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе 

с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к 

данной теме, поддерживает их творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с 

детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как 

нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками; интересуется жизнью семьи и детского 

сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности; различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет представления о том, что хорошо и что плохо, 

в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их обычаям и традициям. Знает государственные 

праздники, уважает традиции их празднования, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества. 

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде; 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании; с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда. 

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по назначению 

использовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в транспорте; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 

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 5 лет до 6 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира (природного, социального, предметного) в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

формировать способы сотрудничества детей со сверстниками и взрослыми на основе партнерской деятельности; 

развивать практические и аналитические способы познания, опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной 

меры), установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям, 

измерение, счет, упорядочивание, классификация, сериация и т.п.; 

формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования; 

поощрять творческое преобразование объектов окружающего мира и отражение результатов познания в деятельности; 

развивать представления детей о родном городе и стране, поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира; 

формировать представления детей о многообразии природных объектов и их признаках, отличительных особенностях, жизненных 

потребностях и необходимости защиты и ухода за живой природой, воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник закрепляет умения различать и называть все цвета 

спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; различать и называть геометрические фигуры, 

осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять (с помощью педагогического работника) структуру 

плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов.Посредством игровой и 

познавательной мотивации стимулируется освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов,   сравнивать 

предметы по  3—5 признакам,  группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений; 

формирование представлений о том, как люди используют  цифровые средства познания окружающего мира и какие надо соблюдать 

правила их безопасного использования. 

Педагогический работник демонстрирует детям способы выбора между разными видами деятельности, осуществления контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, учит наблюдать за 

действиями взрослого и других детей. В процессе разных форм совместной деятельности педагогический работник учит детей проявлять 

заботу друг о друге, обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, формулировать вопросы и отвечать на поставленные, 

проявлять инициативу в нахождении способов решения поставленных задач. 

Математические представления. 

Обучение количественному и порядковому счету в пределах десяти; совершенствование счетных умений, понимания независимости 

числа от пространственно-качественных признаков, знакомство с цифрами для обозначения количества и результата сравнения предметов; 

освоение состава чисел из единиц в пределах пяти; понимание отношений между рядом стоящими числами. 

Совершенствование умений выстраивать сериационные ряды предметов различающихся по размеру в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения и определять взаимоотношения между ними; освоение опосредованного 

сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащение представлений и развитие умений устанавливать 



пространственные и временные зависимости и отношения при ориентировке на листе бумаги, в календарных единицах времени: сутки, 

неделя, месяц, год. 

Окружающий мир. Педагогический работник расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о своем 

городе (селе), его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Закрепляет 

представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Развивает интерес к родной стране, к освоению представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Формирует 

представления о многообразии стран и народов мира. 

В условиях специально организованной деятельности педагогический работник формирует у детей   понимание многообразия людей 

разных национальностей — особенностей их   внешнего вида, одежды, традиций, развивает интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов; представления о других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. 

Природа.Педагогический работник формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, их сходстве и 

различии во внешнем виде и образе жизни; отрабатываются умения классифицировать объекты живой природы по внешним особенностям, 

месту обитания, образу жизни, питанию (животные - это звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся; растения – это 

деревья, кустарник, травянистые, цветковые растения и др.), грибы (съедобные и несъедобные для человека). Педагогический работник 

направляет внимание ребенка на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание), учит их определять, 

понимать необходимость ухода за растениями и животными. 

Расширяет представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (песок, глина, почва, вода, воздух, 

камни, горы) и их свойствах (воды и воздуха, песка, глины, состав почвы). Уточняются и расширяются представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений). Педагогический 

работник стремится к усвоению ребенком правил поведения в природе, формируя понимание ценности живого, желание защитить и 

сохранить, знакомит с профессиями, связанными с охраной природы. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может объединяться со сверстниками для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Может регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, в том числе причинно-следственного характера, приводит логические высказывания, построенные на 

основе логики; проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Имеет представления 

о социальном, предметном и природном мире. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; умеет объяснить замысел предстоящей 

деятельности, организовать соучастников совместной деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; использует математические способы и средства познания окружающего 

мира; знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. Проявляет интерес к 

городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 



Ориентируется в многообразии и особенностях представителей животного и растительного мира, сравнивает, классифицирует объекты 

живой природы по признакам, имеет представление о потребностях живого организма, условиях, необходимых для выживания. Знает 

объекты неживой природы и их свойства, явления природы и признаки времен года, изменениях в жизни растений и животных в 

зависимости от сезона. Знает правила поведения в природе, стремится защитить и сохранить ее, знает профессии, связанные с охраной 

природы. 

Календарное планирование ФЭМП (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

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 5 лет до 6 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия 

техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду 

(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со 

сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы). 

Активизация словаря. Учить правильно, точно по смыслу употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка. Учить детей различать на слух и отчетливо произносить 

часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з). Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с числительными, существительные с 

прилагательным, образовывать множественное число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умение 

пользоваться несклоняемыми существительными (метро). Учить образовывать по образцу однокоренные слова (кот- котенок-котище). 

Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать учить детей составлять по образцу простые и сложные предложения. 



Учить при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. Научить детей образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: учить поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, 

правильно отвечать на вопросы воспитателя и детей. Учить объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один 

и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. 

Продолжать учить детей использовать разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания. Формировать культуру 

общения: учат называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать 

голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей. Учить самостоятельно составлять по плану и 

образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (воспитателю, другу). Учить составлять рассказы 

из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, 

предложенной воспитателем. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Учить производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре 

слова, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым 

составом слова. 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и 

художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 

Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художественной литературы, поддерживать 

инициативу детей в выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, 

считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение. 

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

поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные единицы, понимать их значение; составлять 

короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 



Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагогический работник закрепляет у 

детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

Звуковая культура речи 

Воспитатель развивает у дошкольников звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. Педагог способствует 

освоению дошкольниками правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; обучает использованию средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания). 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие 

только множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

Связная речь 

Педагогический работник способствует развитию у детей монологической речи, учит замечать и доброжелательно исправлять ошибки 

в речи сверстников. Воспитатель обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет 

использование в диалоге разных типов реплик. 

Педагог помогает дошкольникам осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия в 

общественных местах; использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого 

общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития 

диалогической речи дошкольников. 

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели. Педагог обучает детей внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Воспитатель помогает дошкольникам осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 



Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей звуковую аналитико-синтетическая активность как предпосылку обучения грамоте, помогает 

дошкольникам осваивать представления о существовании разных языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук». Педагогический работник учит проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении. Воспитатель развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью 

раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

Интерес к художественной литературе 

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

пословицы, поговорки небылицы), литературы, классической и современной (сказки-повести, цикл рассказов со сквозным персонажем, 

стихотворные сказки, авторские метафорические загадки); включать в круг чтения произведения познавательного характера. 

Стимулировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художественной литературы, поддерживать 

инициативу детей в выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторного) и творческой деятельности 

(художественно-речевая, изобразительная, театрализованная). Учитывать и расширять читательские интересы детей в процессе подготовки 

и проведения тематических выставок, литературных гостиных, праздников и вечеров. 

В беседах после чтения формировать представления о некоторых жанровых и композиционных особенностях фольклорных и 

литературных произведений: загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение. Формировать представления о 

развитии и изменении настроения в лирическом произведении, о развитии характера персонажа в рассказах, повестях, о статичности 

образов-типов народных сказок. Учить оценивать характеры персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие 

средства раскрытия образа. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения детей в процессе заучивания наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; выразительного исполнения ролей в драматизациях; пересказа сказок и рассказов (близко к тексту, от лица 

героя). 

Учить выделять из текста образные единицы – «красочные, волшебные, необычные слова и выражения» (эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры, фразеологические единицы, сказочные формулы), объяснять их значение; побуждать использовать в словесном 

творчестве при сочинении сказок, историй, загадок. Учить составлять короткие рассказы, развивая сюжет потешки, прибаутки. 

Привлекать к созданию самодельных книг: сборников сочиненных детьми сказок, рассказов, песенок; отдельных произведений, 

иллюстрированных детскими рисунками. 

Способствовать развитию традиций семейного чтения, рекомендовать книги для чтения в семье, знакомить с возможностями 

социокультурной среды (библиотеки, детские театры, музеи, центры детского творчества), организовывать совместную с родителями 

проектную деятельность. 

В результате, к концу 6 года жизни ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы; инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; с интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется; замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; имеет 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная; владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 



согласный), место звука в слове; самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает причинные связи; проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения; различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 

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 5 лет до 6 лет 

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

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

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



Модельно-конструктивная деятельность: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать формировать эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры (песня, танец, марш). 

Развивать музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкальные инструменты. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 



располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 



Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям 

 

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 5 лет до 6 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

развивать умения осознанно, активно, точно, дифференцируя мышечные усилия выполнять физические упражнения (основные 

движения, общеразвивающие упражнения, музыкально-ритмические движения); 

обучать спортивным упражнениям и элементам спортивных игр; 

развивать самоконтроль, самостоятельность, творчество при выполнении движений; 

воспитывать стремление соблюдать правила в подвижной игре, самостоятельно их организовывать и проводить игры и упражнения со 

сверстниками и младшими детьми; 

воспитывать патриотические и нравственно-волевые качества в подвижных и спортивных играх и упражнениях; 

формировать представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

расширять представления о здоровье и его ценности, правилах здорового образа жизни, туризме как форме активного отдыха, 

необходимости и способах безопасного поведения в двигательной деятельности, укрепления здоровья и факторах, на него влияющих. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагогический работник продолжает развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, психофизические качества и 

способности, обогащает двигательный опыт детей, формирует умение творчески использовать движения в самостоятельной двигательной 

деятельности, закрепляет умение самостоятельно точно, технично выразительно выполнять под счет, ритм, музыку физические 

упражнения учит принимать правильное исходное по показу и по словесной инструкции, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Формирует представление о зависимости хорошего результата при выполнении физических упражнений от правильной техники 

выполнения. 



Педагогический работник продолжает обучать подвижным играм, начинает обучать элементам спортивных игр, играм-эстафетам. 

Поощряет стремление выполнять ведущую роль в подвижной игре, учит осознанно относится к выполнению правил, проявлять 

самостоятельность, инициативу, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и факторах положительно и отрицательно на него влияющих, 

формирует элементарные представления об организме человека, разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует 

формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности, продолжает воспитывать полезные привычки с целью 

приобщения к основам здорового образ жизни. Организует для детей и родителей туристские прогулки и экскурсии, физкультурные 

праздник и досуги. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг и два круга (по ориентирам и без), по диагонали, в два и три 

звена. Перестроение из одной колоны в две, в шеренгу по два, равняясь по ориентирам и без. Повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево) с заданием, в колонне по одному, по двое (парами), с предметами, по кругу, вдоль 

границ зала, «змейкой» (между восемью предметами), врассыпную по диагонали. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, с изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями, по доске, по широкой и узкой гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны), по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35  см). Ходьба с перешагиванием через набивные мячи на разном расстоянии друг от друга 

(поочередно через 5–6 мячей). Кружение в обе стороны в быстром и медленном темпе. 

Бег.Бег с разной скоростью, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в колонне (по одному, по двое, 

парами), в разных направлениях: по кругу, «змейкой» (между предметами), врассыпную, со сменой ведущего. Бег в быстром темпе 10 м. 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), с увертыванием. Челночный бег 3 по10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой, «змейкой» (расстояние — 10 м), между предметами, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками, на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед, пролезание в обруч. Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, сохраняя ритм, с изменением темпа, перелезая с одного 

пролета на другой вправо и влево). Лазанье по веревочной лестнице со страховкой. 

Катание, бросание, ловля, метание.Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами, из разных исходных положений. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди и ловля на расстоянии 1,5 м. по прямой и с отбивкой о землю, Перебрасывание 

через препятствия друг другу из положения сидя и стоя (с расстояния 2 м). Отбивание мяча правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд) 

на месте и в движении до 4–6 метров. Метание разными способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо предметов, мячей разного размера на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную цель (с расстояния 3,5–4 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель,  с расстояния 1,5–2 метра. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (25 ритмичных прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), с продвижением вперед на 

расстояние 2–3 м. Прыжки попеременно на правой и левой ноге, ноги вместе и врозь, с поджатыми ногами («зайчики»), с разведенными 

коленями («лягушки»). Прыжки на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки в чередовании и в комбинации с другими 

основными движениями, общеразвивающими и танцевальными упражнениями. Прыжки в длину с места (от 80 см.), через линию, 

поочередно через 5-6 линий или плоских обручей, расстояние между которыми одинаковое и разное  от 30 до 60 см. Прыжки через 2-3 



предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см. Прыжки с короткой скакалкой на двух ногах и с 

продвижением, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник учит детей выполнять упражнения под счет и под музыку, из исходных 

положений сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги прямо, врозь; 

руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх. (одновременно, 

поочередно), сочетая движения рук и ног, одновременно и поочередно. Повороты влево и вправо, наклоны вперед, вниз, в стороны, держа 

руки на поясе, разводя их в стороны. Поднимание ног над полом, сгибание и разгибание ног из положение сидя, лежа на боку. Махи ногами 

из исходных положений лежа на спине, на боку, на четвереньках, стоя, держась за опору. Выполнение упражнений в приседе и 

полуприседе, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны, с предметами и без них. Перекладывание предметов стопами ног, 

упражнения для пальцев рук и ног, стопы, голеностопа (разведение стоп в стороны, сокращение на себя и от себя, вытянув носки). 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе, с закрытыми глазами. 

Музыкально-ритмические движения.Ходьба и бег под музыку в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и 

замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках. Прыжки на одной, на двух ногах попеременно, на месте и с различными вариациями, 

с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение на носках по одному и в парах). Подскоки на 

месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружения по одному и в парах. 

Спортивные упражнения.  Катание на двухколесном велосипеде, самокате. Катание по прямой, по кругу, с разворотом с разной 

скоростью. С поворотами направо и налево, соблюдая правила, не наталкиваясь. 

Подвижные игры. Педагогический работник продолжает развивать и совершенствовать основные движения детей в сюжетных и 

несюжетных подвижных играх и играх-эстафетах. Оценивает и поощряет соблюдение правил, учит быстро ориентироваться в 

пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность, волевые качества, самостоятельность и 

инициативность, взаимодействовать в команде. Воспитывает сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или 

поражения команды, стремление к победе, преодолению трудностей. Учит самостоятельно организовывать игры с небольшой группой 

сверстников, младшими детьми, развивает творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств и ориентировки в пространстве: «Самолеты» (с обручами и 

геометрическими фигурами),  «Хитрая лиса», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», « Светофор», «Найди пару», «Ловишки с 

ленточками», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки»; с прыжками на развитие силы и выносливости: «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике»; с ползанием и лазаньем на развитие силы: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Пожарные», «Спасатели»; с бросанием и ловлей 

на развитие ловкости: «Подбрось — поймай», «Мяч по кругу». На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», 

«Пограничники». Народные игры. «У медведя во бору», «Мышка и две кошки», «Дударь». 

Спортивные игры. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 



Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Формирование основ здорового образа жизни.Педагогический работник продолжает уточнять и расширять представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятие спортом и физкультурой, прогулки на 

свежем воздухе) и отрицательно влияющих на здоровье (вредные привычки, нерациональное питание, гаджеты, не соблюдение правил 

гигиены и др.)  Формирует доступные элементарные представления об организме человека (внешнее строение опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения, слуха и их защита). Продолжает формировать представления о разных видах спорта и выдающихся достижениях 

российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности и в ходе туристских пеших прогулок и экскурсий, учит их соблюдать. Продолжает 

формировать заботливое отношение к своему здоровью и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, 

закаляться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья), продолжает знакомить с правилами 

поведения при недомогании и заболевании, способами оказания посильной помощи при уходе за больным. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагогический работник организует для детей непродолжительные пешие прогулки и экскурсии на 

расстояние от 1 до 2 км (в оба конца), в теплый период года, и до 1 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 до 1,5 ч 

с остановкой от 10 до 15 минут. Время непрерывного движения 20 минут. Формирует представления о туризме как виде активного отдыха 

и способе ознакомления с природой родного края. Оказывает помощь в подборе необходимых вещей и одежды для туристской прогулки, 

учит наблюдать за природой, ориентироваться на местности, соблюдать осторожность, преодолевая препятствия, правила гигиены и 

безопасного поведения. В ходе туристкой прогулки организует с детьми игры и соревнования, наблюдения за природой родного края. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок проявляет в двигательной деятельности сформированные в соответствии с возрастом 

психофизические качества, проявляет творчество и интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, инициативу, 

самостоятельность, находчивость, волевые качества. Проявляет взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует 

ответственность перед командой, преодолевает трудности. 

Достаточно уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен составить несложные комбинации из 

знакомых упражнений, демонстрировать сверстникам и взрослым. Стремится осуществлять самоконтроль и дает оценку двигательным 

действия других детей и своим. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

Знает способы укрепления здоровья и факторы, положительно и отрицательно влияющие на здоровье. Имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха, правилах гигиены, безопасного поведения в двигательной деятельности, стремиться 

их соблюдать, может оказать посильную помощь больным близким, стремиться заботиться о своем здоровье и здоровье других людей. 

 

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. 

-Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментовиспециальноорганизованныхмероприятий. 

-Свободная(нерегламентированная)деятельность воспитанников. 

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

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



условийреализацииПрограммы,возраставоспитанников,составагрупп,особенностейиинтересовдетей,запросовродителей(законныхпредстави

телей). 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 
деятельнос
ти 

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, игры-инсценировки 

этического характера) 

-Общение  взрослых и  
детей; 
-культурная языковая 

среда, 

-речь воспитателя; 

-обучение родной 

речи языку на 

занятиях; 

-художественная 

литература; 
-различные виды 
искусства 
(изобразительное,муз
ыка,театр). 

Комму
никативная 

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-боидр.) 

Театрализованные игры 

Разучивание 

стихотворений 
Ситуации общения в 

Методы: 
Наглядные(экскурсия, 
наблюдения, 

рассматривание,показкартин,фотографий,кинофи

льмов,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, 

Художественная 
литература, 
Изобразительное 

искусство, 

музыка, 

кино, 

диафильмы, 

природа. 

Собственная 

деятельность 

детей:-игра, 

труд, 

художественнаяде

ятельность 



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,скорогов

орок, потешек,небылиц 
Сочинениезагадок 
Разновозрастноеобщение 

объяснение,словесное упражнение, оценка 

детской речи,вопрос) 

Наглядные (показ картинки,игрушки, 
движения или 

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

положения органов артикуляции при 
произнесения звуков) 

Игровые (небылицы,перевертыши, 
игровойперсонаж, игровые,соревновательные 
формыоценки (фишки,фанты,аплодисменты), 

действия по  выбору (составь рассказ поодной из 
этих двух картин;    вспомни стихотворение,  
которое тебе нравится) или позамыслу, элементы 

соревнования(«Кто скажет больше слов?»,«Кто 
лучше скажет?»), красочность, новизнаатрибутов, 
занимательностьсюжетов). 

 

Познав

ательно-

исследовате

льская 

 Наглядно-зрительные: 
показ картины, 

игрушки,действиясназыванием, 

рассматривание, 

алгоритмы,тематическийиллюстрированный 

материал,пиктограммы;индивидуальные карточки 

сзаданиями, памятки, 

примервзрослого,примерребенка. 
Словесные: 
Объяснение,

 указание,словесноеупражнение,худо

-

Развивающиецентрыв

группах;-

Художественная

 ип

ознавательнаялитерат

ура; 

-Природа; 

-

Произведенияразных



жественное слово, 

вопросыкдетям,образныйсюжетныйрассказ, 

описание,беседа,словеснаяинструкция. 

Практические 

Игровые, дидактическиеупражнения, игры-

занятия,игры-инсценировки,интерактивныеигры. 

Метод проблемногообучения 

Формированиепроблемныхситуаций 

видовискусства; 

-

Дидактическиеигры,
макетыит.п.; 

-
Познавательныевиде
офильмы; 
-
Материалыиоборудов
аниедляпроведения 
опытовиэксперимент
ов; 
-
Наглядныемодели,сх
емы. 

Воспри
ятие  
художестве
ннойлитера
туры 

-Чтение 
-Ситуативныйразговор 

сдетьми 

-

Продуктивнаядеятельность 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Сочинениезагадок 

-Проблемнаяситуация-

Использованиеразличныхвидо

втеатра 

-Обсуждение 
-Рассказ 
-Игра 
-Инсценирование 
-Викторина 

Методы: 
-чтение 
-рассказывание 

-беседа 

-пересказ 

дидактическаяиграПриѐмы: 

Словесные (повторение,речевой образец, 

объяснение,словесноеупражнение,оценкадетской 

речи, вопрос) 

Наглядные (показ картинки,игрушки, 

действия или 

движения(виграх) 
Игровые (интонация,шутки, 
перевертыши, 

небылицы,игровойперсонаж,игровыеформыоценк

и) 

- книги 
-иллюстрации 
кпроизведениям 
-схемы,модели 

- материал 

длятворчества 

Самооб
служивание 

и 
элементарн
ыйбытовой
труд 

Совместныедействия 
Наблюдения 
Игра 
Порученияизадания 
Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя 

идетейтематическогохарактер

Наглядный (показ с 
объяснением,театрализованнаядеятельность) 
Словесные 

(положительнаяоценка,одобрение,указания,совет

ы, поддержка,напоминание, 

художественнаялитература,беседа) 

Практические 

(индивидуальноепоручение, 

Художественная 
литература, 
труд,рассматривание 
картин,иллюстраций 



а 

Совместная 

деятельностьвоспитателя 

идетейпроектногохарактера 
Беседа 
Чтение 
Рассматривание 
Экскурсии 

Констр

уированиеи

зразногома

териала 

Беседа 
Рассматривание 

Проблемнаяситуация 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Наглядный (показ схемыпостройки, действия 

с 

называнием, рассматривание,алгоритмы, 

тематическийиллюстрированный 

материал,пиктограммы;индивидуальныекарточки

сзаданиями,памятки, 

примервзрослого, примерребенка); 

Словесный (объяснениеуказание,словесное 

упражнение, художественноеслово,вопросы 

кдетям,образныйсюжетный рассказ,описание, 

беседа, словеснаяинструкция,

 решениепроблемныхситуаций); 

Практический(игровые, 
дидактическиеупражнения, 
игры-занятия, интерактивные 
игры). 

 

Изобра
зительная 

Изготовлениеукрашенийд

лягрупповогопомещениякпраз

дникам,предметовдляигры,сув

ениров,предметовдляпознават

ельно-

исследовательскойдеятельност

и 

Создание

 макетов,колле

кцийиихоформление 

Украшение предметов 

дляличногопользования 

Рассматриваниеэстетичес

кипривлекательных 

информативно-

рецептивный(рассматривание;наблюдение; 
экскурсия; 
образецвоспитателя; 
показ 

воспитателя,использованиенатуры,репродукции 

картин, образца идругих 

наглядныхпособий;показдетскихработв 

концезанятия,приихоценке); 

репродуктивный(приемповтора; работа на 

черновиках;выполнение 

формообразующих движенийрукой); 

исследовательский; 

эвристический; 

Эстетическообщение 
Природа 

Искусство(живопись,

графика,скульптура) 

Окружающая 

предметнаясреда,-

Самостоятельная 

художественнаядеяте

льность 

Праздники 

Репродукциикартин 



предметов(овощей, фруктов, 

деревьев,цветовидр.),узороввр

аботах народных мастеров 

ипроизведенияхДПИ, 

произведений 

 книжнойграфик

и,иллюстраций,произведений

 искусства,репр

одукций  

 спроизведений

живописиикнижнойграфики 

Игры, в процессе 

которыхдетиосуществляютвы

борнаиболее 

привлекательныхпредметов 
Организация выставок 
работнародных мастерови 
произведенийДПИ,книгс 
иллюстрациями 

художников(тематических

 ипер

сональных), 

репродукцийпроизведенийжи

вописи

 икни

жнойграфики,тематическихвы

ставок(повременамгода,настр

оениюидр.) 
Обсуждение(произведени

йискусства,средстввыразитель
ностиидр.) 

словесный (беседа; 

рассказ,искусствоведческий 
рассказ;использованиеобразцовпедагога; 

художественноеслово). 

музыка
льная 

-
Слушаниесоответствующей 

возрастународной,детской 
музыки 
-Экспериментированиесо 
звуками 
-Беседы

 интегративного 

Методы: 
методубеждениясредствамимузыки 

методприучения,упражнения 

наглядно-слуховой 

метод(звучаниепроизведенияв 

«живом»исполненииили вграмзаписи в 

сопровождениирассказапедагога омузыке). 

-Музыкальные 
инструменты - 
Аудиозаписи 
-
ТСО(музыкальныйце
нтридр.) 
-Костюмы, 
-декорации 



характера 
-Беседыэлементарного 
музыковедческогосодерж

ания 
-Экспериментированиесо 
звуками 
-Шумовойоркестр 
-

Разучиваниемузыкальных 
игританцев 
-Совместноепение 
-Совместное и 
индивидуальноемузыкаль

ное 
исполнение 
-

Музыкальныеупражнения 
-Попевки 
-Распевки 
-

Двигательные,пластические, 
танцевальныеэтюды 

наглядно-зрительный (показрепродукций 

картин, игрушек,изображений 

инструментов,портретов 

композиторов;использование цветныхкарточек; 

моделированиерасположения звуков 

повысотеиихритмическихсоотношений. 

словесный(сообщение 

сведенийомузыке,пояснения,разъяснения). 

практический (показ приемовисполнения, 

вариантов. 

-Оборудованная 
студия 

двигате
льная 

-Утренняягимнастика 
-Игра 
-Совместная 

деятельностьвзрослогоидетейт
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            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.Взаимодействиедетскогосадассемьей 

Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодействияс семьей. 

Ведущаяцель—

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссемьямивоспитанниковиразвитиякомпетентностиродител

ей(способностиразрешатьразныетипысоциально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетского сада. 

Родителямивоспитателямнеобходимопреодолетьсубординацию,монологизмвотношенияхдругсдругом,отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, аполноправныхпартнеров,сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-

изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеят

ельности вдетском садуи семье; 

-знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимивсемейноми 

общественномвоспитании дошкольников; 

-

информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданныхзадач; 

-

созданиевдетскомсадуусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаим

одействия педагоговиродителейсдетьми; 

-привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях,организуемыхврайоне(городе,области); 

-поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходимых 

условийдляихудовлетворения всемье. 

2.4.1.Основныенаправленияиформывзаимодействияссемьей: 

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

садзнакомсвоспитательнымивозможностямисемьиребенка,асемьяимеетпредставлениеодошкольномучреждении,которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,привлекатьимеющиеся 



педагогические ресурсыдля решения общих задач воспитания. 

Прекраснуювозможностьдляобоюдногопознаниявоспитательногопотенциаладают:специальноорганизуемаясоциально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семейвоспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные назнакомство сдостижениями 

итрудностямивоспитывающихдетей сторон. 

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

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы,вызывающиеу 

родителейпозитивныеэмоции,ориентированныенаразвитиедоверительных 

отношенийспедагогами(«Выберидистанцию»,«Ассоциативныйряд»,«Языкфотографий»,«Разговорбезумолку»идр.).Такиесобранияцелесооб

разно проводитьрегулярно втечениегода,решаяна каждойвстрече своизадачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизнидетей в детском саду 

и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (втомчиследетско-родительских) 

отношений. 

Такоеинформированиепроисходитпринепосредственномобщении(входебесед,консультаций,насобраниях,конференциях)либоопосредов

анно,приполученииинформацииизразличныхисточников:стендов,газет,журналов(рукописных,электронных),семейныхкалендарей,разнообр

азныхбуклетов,интернет-сайтов(детскогосада,органовуправленияобразованием),а также переписки(втомчислеэлектронной). 

Стенды.Настендахразмещаетсястратегическая(многолетняя),тактическая(годичная)иоперативнаяинформация.К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 

ореализуемойобразовательнойпрограмме,обинновационныхпроектахдошкольногоучреждения,атакжеодополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках ихработы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативнаястендоваяинформация,предоставляющаянаибольшийинтересдлявоспитывающихвзрослых,включаетсведенияобожидаемых 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, еенеобходимопостояннообновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а такжеесли она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используютсяфотографиии иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важнодублироватьеена 

сайте детскогосада,атакже всемейныхкалендарях. 

Непрерывное образование воспитывающих врослыхВ современном быстро меняющемся мире родители и педагогидолжны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимаетсяобогащениезнаний,установокиумений,необходимыхдляуходазадетьмииихвоспитания,гармонизациисемейныхотношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

наимперативномпринципе,диктующем,какнадовоспитыватьдетей,анапринципеличностнойцентрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации,объединяющиеродительскуюобщественность.Всеболеевостребованнымистановятсяправовое,гражданское,художественно-

эстетическое,национально-патриотическое,медицинскоепросвещение.Сохраняетсвоюактуальностьнаучное 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. 

Основнымиформамипросвещениямогутвыступать:конференции(втомчислеионлайн-

конференции),родительскиесобрания(общиедетсадовские,районные,городские,областные),родительскиеипедагогическиечтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающимиихобразование(социальнымпедагогом,психологом,старшимвоспитателем,группойродителейипр.),привлекатькучастиювп

ланировании иформировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программыродительскогообразованияважноразрабатыватьиреализовыватьисходяизследующихпринципов: 

• целенаправленности—ориентациинацелииприоритетныезадачиобразованияродителей; 

• адресности—учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности—учетавозможностейродителейосвоитьпредусмотренныйпрограммойучебныйматериал; 

• индивидуализации—

преобразованиясодержания,методовобученияитемповосвоенияпрограммывзависимостиотреальногоуровнязнанийи умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основныеформыобученияродителей:лекции,семинары,мастер-классы,тренинги,проекты,игры. 

Мастер-класс—

особаяформапрезентацииспециалистомсвоегопрофессиональногомастерства,сцельюпривлечениявниманияродителейкактуальнымпроблема

мвоспитаниядетейисредствамихрешения.Такимиспециалистами 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 специалистам и (художником,режиссером,экологомидр.). 

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. 

Совместнаядеятельностьпедагогов,родителей,детей.Определяющейцельюразнообразнойсовместнойдеятельности 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 

иинновационныхформах(акции,ассамблеи,вечерамузыкиипоэзии,посещениясемьямипрограммныхмероприятийсемейногоабонемента,орган

изованныхучреждениямикультурыиискусства,позапросудетскогосада;семейныегостиные,фестивали,семейныеклубы,вечеравопросовиответ

ов,салоны,студии,праздники(втомчислесемейные),прогулки,экскурсии,проектная деятельность, семейный театр). 

Вэтихформахсовместнойдеятельностизаложенывозможностикоррекцииповеденияродителейипедагогов,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. 

Творческоевзаимодействиепедагога,детейиродителейвстудииможетбытьразнообразнымпоформе:совместныеспециально-

организованныезанятия;мастер-

классыдляродителейпорисунку,живописи,рукоделию(повыборуродителей);встречисискусствоведами,художниками,мастерамидекоративно-

прикладногоискусства;посещениемузеев,художественныхвыставок. 

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 

(15мая),Всероссийский День семьи, любви и верности(8июля). 

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 сними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельностьразвиваласьбезучетасемейногоопыта.Развитиепартнерскихотношенийссемьейоткрываетновыевозможностидляразвития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

кактворческоеобъединениенесколькихсемейипедагогов(воспитателей,музыкальногоруководителяируководителятеатральной 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 иегопартнеры—

учрежденияискусстваикультуры,организующиевстречусискусствомпозаранеесоставленнымпрограммамвоскресного(субботнего)семейного

абонемента.Программымогутбытькаккомплексными,такипредметными,посвященнымитомуилииномувидуискусства.Например,«Здравствуй

,музыка!»,«Чудопоименитеатр», 

«В гостях у художника»,«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке»идр. 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений 

образования,культурыиискусствасцельюзнакомствадругсдругом,погружениявразнообразнуюсовместнуюдеятельность(художественно-

продуктивную,коммуникативную,проектно-исследовательскуюипр.),привлекательнуюкакдлядетей,таки для взрослых. 

Организаторамисемейнойассамблеимогутвыступитькакотдельновзятыйдетскийсад,такинесколькоорганизаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом—

желательно на открытом воздухе. 

Проектнаядеятельность.Всебольшуюактуальностьприобретаеттакаяформасовместнойдеятельности,какпроекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоитьалгоритмсозданияпроекта,отталкиваясьотпотребностейребенка;достичьпозитивнойоткрытостипоотношениюкколлегам,воспитанни

камиродителям,ксвоейличности;объединитьусилияпедагогов,родителейидетейсцельюреализациипроекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 



педагогов,детейиродителей,наразвитиеответственности,инициативности,например,организациясемейноголетнегоотдыхадошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых идр. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который 

можетпомочьродителямнаучитьсяпланироватьсвоюдеятельностьинаходитьвремядлявзаимодействияиобщениясребенком. 

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. 

Сопровождающаяинвариантнаячастькалендаря,разрабатываемаяпедагогамисучетомвоспитательно-образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народныхпраздникахирекомендациипоихпроведениювсемьесучетомвозрастадетей;овсемирных,всероссийскихгосударственных,областных,

городских,районныхпраздникахирекомендациипоихпроведениювсемьесучетомвозраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед 

опрофессиях;омероприятиях,проводимыхдлясемейвоспитанниковвдетскомсаду(консультациях,заседанияхклубаипр.);орепертуаретеатрови

рекомендацииопроведении«днятеатра»всемье;омузеяхгородаиоборганизуемыхвыставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе 

сребенком;афоризмыовоспитании;рекомендациипоорганизацииразнообразнойдеятельностивсемье—семейногочтения, 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 №7 в течение 2023-2024 учебного года  реализуются следующее: 

Парциальная образовательная программа «Светофор» под редакцией Т.И.Даниловой. 

 

Дети становятся главной причиной дорожно-транспортных происшествий, т. к. оказавшись в сложной ситуации, не могут моментально 

принять правильное решение. Поэтому, чтобы избежать опасности на дорогах мы обучаем детей Правилам дорожного движения по 

программе Т. И. Даниловой «Светофор» 

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.  

 

. 

 

Тематический план старшей группы  (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

 

 

Парциальная программа коммуникативного, творческого сольно-личностного развития дошкольников и их родителей 

«ВМЕСТЕ» под редакцией У.В.Рыбак. 

 

Программа  разработана для  детей дошкольного возраста и детско-родительских групп, а так же для  детей и родителей, у 
которых наблюдаются определенные трудности в общении. 

Программа направлена на социально - коммуникативное, творческое развитие, способствует формированию у дошкольников 
 адекватного отношения  к  себе  и окружающим, уверенности в своих силах, стремления к активному, самостоятельному 
действию. В процессе  позитивного социального  взаимодействия, организованного в процессе освоения программы,  у   всех 
членов группы (семьи) развиваются желание и потребность в сотрудничестве, появляются тенденции к проявлению нравственно-
этических норм поведения и творческие способности. 

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. 

 

 

 

 

https://publekc.ru/dene-rojdeniya-djima/index.html


План занятий по коммуникативному развитию (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Инновационная площадка   «Ребенок в мире культуры» 

Приказом № 69/15 от 27 мая 2022 года нашему ДОУ присвоен  статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Ребѐнок в мире культуры» 

Целью реализации программы является процесс, который предполагает: 

Организацию интеллектуальной, эмоциональной активности как оптимального варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников, на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления дошкольников с окружающим миром, помочь осознать 

своѐ место в нѐм. 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

– расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях города, социальным навыкам; 

– развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

– знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры. 

В области воспитания: 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней; 

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 
Перспективно тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

 

Долгосрочный проект «В гостях у книги» реализуется с 15 сентября 2023г по 31 мая 2024г. 

 

 Книга – незаменимый источник знаний для взрослых и детей. В современном обществе на смену книгам всѐ чаще и чаще приходят компьютеры, 

электронные и цифровые носители. Книги становятся невостребованными, пылятся на полках, простаивают в библиотеках и магазинах. 

Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать и прочитать своему ребѐнку книгу. А только при живом 

общении происходит становление и развитие ребѐнка. Следствием недостаточного общения детей с книгами становятся речевые нарушения, что 

негативно отражается на общем состоянии ребѐнка и на формировании его как личности. 

Задачи 

Для педагогов: 

- разработать и реализовать долгосрочный проект «В гостях у книги»; 

- обогащать предметно-развивающую среду группы, создавая условия для    реализации проекта (мини-музей «В гостях у книги», лэпбук «Книга – 

наш    друг») 



Для воспитанников возраста: 

- обогащать знания и представления детей посредством ознакомления их с   произведениями классической русской и зарубежной литературы, 

устным  народным творчеством; 

- показать детям основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; 

- развивать связную речь воспитанников, обогащать словарь детей; 

- совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки; 

- развивать умение представлять свой опыт в разных видах продуктивной и игровой деятельности (рисунки, художественно-творческие выставки, 

сочинение стихотворений, инсценировки и др.); 

- воспитывать интерес и стремление к постоянному общению с книгой. 

- способствовать формированию нравственных качеств личности дошкольника на    положительных примерах литературных героев 

 

Примерное перспективное планирование по долгосрочному проекту «В гостях у книги» (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

 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. 

Основных направлениях воспитательной работы МБДОУ №312. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знаниялежит 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 

Патриотическо

е 
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. 

Познавательно

е 
Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 



труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
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3. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 5-6 лет 

4. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет 

5. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 5-6 лет 

6. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»5-6 лет  

7. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 5-6 лет 
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10. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности»у дошкольников» 2-7 лет 

11. Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада» 2-7 лет 
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