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В разработке рабочей программы, как структурного компонента ООПДО, принимали 

участие: 

1. Бардеева Людмила Сергеевна, воспитатель, педагогический стаж 11 лет, высшая 

квалификационная категория. 

Образование: Высшее, ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», 2005 год Квалификация "Учитель русского языка и литературы" 

специальность "Русский язык и литература" 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Обучение шахматам как интеллектуальное 

развитие ребенка», 2019 г. 
ФБОУ ВО "Уральский государственный педагогический университет" 

«Организация реализации АООП для детей дошкольного возраста с ОВЗ с применением 

дистанционных технологий», 2020 г. 
ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов» 

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста: методики организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка», 2020 г. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Реализация парциальной модульной 

программы «STEAM-образование детей дошкольного возраста», 2021 г. 
АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

«Организация и проведение занятий в ДОО по курсу «Шахматы», 2022 г. 
 

2. Полуяктова Алёна Олеговна, воспитатель, педагогический стаж 9 лет, первая 

квалификационная категория. 
Образование: высшее образование, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» г. Екатеринбург, 2019 год. Специальность и квалификация 

по диплому: педагогическое образование. Направление подготовки и/или специальности: 

дошкольное образование. 

ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов» 

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста: методики организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка», 2020 г. 
ООО «Центр развития СТЕАМ-ОБРАЗОВАНИЯ» «STEAM-образование детей 

дошкольного возраста: базовый курс», 2020 г.  

При разработке программы методическое руководство осуществлено старшим 

воспитателем Нагибина С.В., образование высшее, Уральский государственный 

педагогический университет квалификация «Педагог дошкольного образования» 

Специальность: «Педагогика и методика дошкольного образования», 1997год. 

Повышение квалификации:  

- ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» по программе 

«Разработка электронного учебно-методического комплекса в дистанционной системе 

обучения Moodle», 2020 год.  

- Федеральный институт современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» - 

«STEM-образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 2022г 
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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности спроектирована с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного 

учреждения, с учетом региональных особенностей Уральского региона и Камышловского 

городского округа, специфики дошкольной организации, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, а также их родителей (законных представителей). Определяет цель, 

задачи реализации программы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Рабочая программа по развитию детей 

подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга» №5  с учётом рекомендаций Комплексной образовательной программы  

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой в 

соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014; 
 - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. №544н;  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.1. 3648-20, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28. 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г №2/15).;  
- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга» №5.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена для детей седьмого года жизни с целью создания 

условий для накопления ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-

эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными, индивидуальными, 

психологическими и физиологическими особенностями. 



  

Новизной данной программы является составление планирования по 2 модулям, а 

также введение СТЭМ - технологии и игровой развивающей среды: Навигатум: в мире 

профессий, в образовательный процесс, с целью систематизации и качества освоения детьми 

образовательных областей. 

 
1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель и задачи деятельности при реализации программы подготовительной к школе 

группы определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №5. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и личностных качеств детей. 



  

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

6. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

видов детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста.  

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих подходах:  
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс форми- рования человека 

или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 



  

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

2. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

    3. Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

прирощения. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Участниками образовательных отношений дополнительно реализуются следующие 

программы: Учебно-методическое пособие: «Мы живём на Урале» Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г; Беляк Е.А. Детская 

универсальная СТЕАМ-лаборатория: учебно-методическое пособие. – Ростов – на – Дону: 

Издательский дом «Проф-Пресс», 2019г; Развивающей игровой среды «Навигатум. В мире 

профессий» 

Ведется углубленная работа по развитию исследовательской и проектной деятельности,  

технических способностей детей на основе SТЕМ – образования и подхода Е.А. Беляк детская 

универсальная STEAM – лаборатория и дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Юные инженеры» на основе развивающей среды Навигатум: в 

мире профессий.  

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни. 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 

нервная система, повышается двигательная культура.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

седьмого года жизни становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 



  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В 

результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны 

получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойственен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 

содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время 

у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной пло- 

щадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений 

(по шагомеру).Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

 
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

воз- растающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты вне ситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться 

в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 

начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых.У детей формируется позиция самых старших, умелых 

и опытных в детском 

саду. 

        Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-

заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в 

совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети 



  

смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из 

книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес 

к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с 

играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные 

основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов 

(отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают 

планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании ис- 

пользовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную 

память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. 

вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью 

усваивает сенсорные эталоны - образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все 

более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие 

задаче. 

К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и 

воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все 

виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, 

игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 



  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание 

стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия 

своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние 

семилетнего ребенка - он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения - ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие - подчиненными. 

Формируются новые мотивы, желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 

сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к 

обучению в школе. Характеристика речевого развития. У детей 

подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 

лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных 

слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 



  

текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С 

помощью выразительных средств дети передают содержание литературных 

текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного 

опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и 

истории. Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое 

восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. 

Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 

речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект 

подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

 

 

 

Характеристика детей группы 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей - 23 Неполных семей - 3 Малообеспеченных 

семей - 0 

Многодетных семей 

- 5 

Количественный состав 

Общее количество детей 26 

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков 15 

Количество девочек 11 

Национальность и пр. 

Количество детей коренной 

национальности 

- 

Количество детей эмигрантов - 

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов 1 

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

1 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

2 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

5 

Количество опекаемых детей - 

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья 1 

 

 

 



  

1.5. Особенности организации образовательного процесса 
 

- образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду; 

- процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

- содержание образовательного процесса охватывает взаимодополняющие 

образовательные области: познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

- образовательный процесс строится на основе    партнерского  взаимодействия 

участников       образовательных отношений; 

 

В учебном плане МАДОУ детский сад «Радуга» №5 учтены требования СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

отверженными постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021г №2.к объему недельной образовательной нагрузки:  максимально 

допустимый объем недельной нагрузки: подготовительная к школе группа – 8 

часов (16 мероприятий по непосредственно образовательной области), 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

подготовительная к школе группа  – 30 минут;з анятия по дополнительному 

образованию проводятся: подготовительная к школе группа – 3 занятия в неделю 

продолжительностью по 30 минут во II половине дня.  

 

   1.6. Особенности воспитательной работы с детьми 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Воспитательная работа осуществляется по 6-ти направлениям: 

 патриотическое; 

 социальное; 

 трудовое; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 этико-эстетическое. 



  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  (Ссылка) 

 

1.7.Система оценки результатов освоения детьми ООП ДО  

 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. Технология педагогической диагностики индивидуального 

развития детей в части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий». Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Система оценки мониторинга трехуровневая: 

«качество проявляет устойчивость»- (2 балла), 

«качество проявляется не устойчиво» - (1 балл), 

«качество не проявляется» - (0 баллов). 



  

Инструментарием для оценки индивидуального развития каждого ребенка группы 

являются карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. 

Она проводится квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, 

педагогом-дефектологом) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

Для детей с рекомендациями ППМПК разрабатывается и реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

     Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 



  

и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо». 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 

(3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

 

        II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное,познавательное,речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Содержание работы с детьми по образовательным областям 

Образова- 

тельная 
область 

 

Задачи образовательной 

области 
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта,

 эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

след- ствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 
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- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологиче  ской речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо- 

сылки обучения грамоте 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразитель- ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра- 

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе- 

ние подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар- 

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программные задачи Человек среди людей 

- Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека. 

- Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых 

в российской коммуникативной культуре. 

- Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

- Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родными, 

становлению чувства собственного достоинства. 

- Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения),формированию умения 

сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения. 

- Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, 

сочувствия в общении с близкими; адекватных способов разрешения конфликтных 

ситуаций. 

- Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

- Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать 

в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с 

ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать 

свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно 

разрешать противоречия. 

- Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 



  

- Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

- Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовой деятельности. 

- Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 

выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 

оценивать результат и отношение к делу. 

- Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать позитивное 

отношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с 

интересом и желанием, старательно, достигать качественного результата, 

проявлять волю, радоваться успехам). 

- Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение 

договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до 

конца, согласовывать свои действия с действиями других людей – детей и 

взрослых). 

- Формировать основы экологической культуры. 

- Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

•  

Природа и безопасность 

- Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации. 

- Формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные 

с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными. 

- Учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень 

соответствия, возможные последствия для человека и природы нарушения этих 

правил. 

- Обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности. 

- Способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. 

- Формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных 

знаний о взаимосвязях в природе. 

-  

Безопасность на улице 



  

- Формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения. 

- Учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения. 

- Совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы. 

- Учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут. 

- Формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и 

др.). - Формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с 

ровесниками, младшими до- школьниками. 

- Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

 

 

Безопасность в общении 

- Формировать осознанное отношение к собственной безопасности,

 стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми. 

- Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

- Обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты 

их нарушения. 

- В ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия. 

- Способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

 

Безопасность в помещении 

- Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях. 



  

- Воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 

правил использования предметов быта. 

- Совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

 

Человек в истории 

- Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 

армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

- Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в 

городе, селе. 

- Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о 

нор- мах этикета, принятых в семье и общественных местах. 

- Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

- Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

- Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

- Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей. 

- Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей 

семьи, детского сада, города, страны. 

- Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, 

признание прав и свобод других людей. 

- Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 

- Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, родной стране. 

- Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям 

труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально 

принятого по- ведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, 

благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

- Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Человек в культуре 

- Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; 

об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 



  

- Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а 

также национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, 

архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном 

искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

- Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека. 

- Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представите- лей своей и других культур. 

- Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

- Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

- Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

- Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

- Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 

 

Развитие игровой деятельности 

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не 

только события реальной жизни, но и образы своего воображения, что 

способствует творческому развитию личности. 

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – поддержка детской 

самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в 

создании предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах 

деятельности недостающих атрибутов и т.д. Педагог формирует в самодеятельной 

сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей потребность в новом знании и 

познавательные мотивы, значимые для становления учебной деятельности. 

Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая его в 

разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. 

Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для 

сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы – для игр в «Театр», 

«Цирк», «Заповедник»» комплекты школьных принадлежностей для игры 

«Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, вещи для игр 

«Музей», «Картинная галерея»,«Магазин "Сувениры"» и др. 

Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и 

современной тематики: «Книжный магазин», «День рождения», «Журналисты», 

«Путешествие на пароходе», «Путешествие на космическом корабле», «Гараж», 

«Ферма», «Автомастерская» и др. 

Воспитатель учит детей согласовывать общие игровые замыслы, договариваться 

о распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по желанию и др.), 

договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее развития), 

поддержи- вает самостоятельность детей в ролевых диалогах, отмечает 

выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от 

роли, настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, организаторские 



  

способности будущих школьников, воспитывает умение действовать в команде, 

группе, коллективе. 

Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая детей 

объединению нескольких сюжетов и игровых линий, становлению 

взаимоотношений между действующими лицами в много ролевой игре (до 5 

детей). В данном случае необходимо внимание к детским вопросам, возникающим 

в ходе игры или до ее начала. Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, 

сюжетах, обсуждать линии их реализации, поощрять наиболее интересные. 

Педагог поддерживает умение развивать сюжет игры, переходя от бытовых 

сюжетов к общественным и производственным, побуждает к отражению в играх 

различных сторон действительности (труд взрослых, их взаимоотношения, 

явления бытовой, общественной и производственной жизни). 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания 

детей об окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения 

возникающих в игре задач (игровых, познавательных, практических), формирует 

новых знания благодаря действиям с предметами, материалами и игрушками, а 

также создает условия для взаимообучения участников игры. 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и 

совместным режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет и стимулирует стремление ребенка создавать 

обстановку для той или иной режиссерской игры (оформить игровое поле, 

использовать игрушки- заместители или полифункциональный игровой материал, 

создавать самодельные игрушки в продуктивных видах деятельности).В играх 

фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному фантазированию, 

поощряет инициативу в предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также в дополнении замыслов («Когда я увидел, 

что ты подходишь к краю обрыва, я...»).Педагог поощряет использование 

разнообразных средств, методов и приемов в придумывании сюжета (карты, 

схемы, детские рисунки, иллюстрации с изображением героев, литературные 

произведения и пр.). 

Дидактические игры. Включение в обучение игры придает учебной задаче кон- 

кретный, актуальный смысл, мобилизует мыслительные, эмоциональные и 

волевые силы детей мыслить и выражать свои мысли, но и обеспечивает 

целенаправленность действий, а, следовательно, дисциплинирует ум ребенка. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным. 

Используются игры, в которых ребенок учится связно и последовательно 

излагать свои мысли, выразительно рассказывать, которые развивают 

математические представления, способность к слуховому анализу устной речи, 

воспитывают сообразительность, выдержку, как средство формирования навыков 

общения, закрепление знаний о нормах и правилах поведения, воспитания у детей 

интереса к явлениям общественной жизни. 

Роль ведущего в большинстве случаев поручается детям. Вне занятий дети 

самостоятельны в выборе дидактических игр, в организации обстановки, в подборе 



  

партнеров. Воспитатель выступает при необходимости в качестве советчика, 

справедливого судьи. Любая игра не терпит скуки, принуждения. Педагог должен 

научить детей радоваться, огорчаться, использовать розыгрыш, юмор. 

 
Развитие коммуникативных умений. 

В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает 

довольно высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, 

подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить свои 

мысли, он свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета.  

Необходимо: 

- учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с 

незнако- мыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь 

слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к 

взрослому; ‾ обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить 

специальные упражнения для освоения детьми культуры речи и ее актуализации в 

процессе общения; 

- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила 

приличия, учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, 

умеющий хорошо себя вести), «доброжелательный» (готовый содействовать 

благополучию других, желающий добра другому); «грубый» (недостаточно 

культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить эти 

понятия со своим поведением; 

-  учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность 

поведения того или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок 

должен найти способ поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно 

сказать в определенном случае; 

- развивать способность думать, логично рассуждать, умение использовать 

знание правил поведения в различных ситуациях общения; 

-  проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний 

о нормах речевого общения с взрослыми и сверстниками в реальных жизненных 

ситуациях; 

- научить детей правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в 

различных ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в 

магазин); соблюдать правила речевого этикета при разговоре продавца с 

покупателем; применять правила поведения в общественном транспорте; 

поздравлять с днем рождения взрослых и сверстников, правильно вести себя за 

столом, благодарить за приглашение в гости и т.д. Развивать инициативность в 

беседах, самостоятельность, умение вступить в разговор, активность, 

эмоционально оценочное реагирование. Расширение представлений детей о 

значимости культуры речевого общения в повседневной жизни, дома, 

вобщественных местах и уточнение понятий «воспитанность», «вежливость» и др. 

формирует у детей чувство ответственности за свое поведение, за свою речь, и 

развивает умение использовать разнообразные формы обращения к собеседнику, 



  

правильные грамматические формы, а также слова речевого этикета в 

зависимости от ситуации. 

Формирование основ безопасности 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в 

ходе которых детьми осуществляется анализ определенных событий, выбор и 

отработка оптимальных моделей поведения, происходит формирование навыков и 

компетенций безопасного поведения, развитие психических процессов, воспитание 

личностных качеств. Ориентиром при построении занятий становится обращение 

от результатов деятельности к способам действий. 

 

В ходе бесед педагог также выявляет причины несоблюдения определенными 

детьми правил, намечает дальнейшие направления работы с группой, 

взаимодействия с отдельными воспитанниками и их семьями. В ходе утренней и 

вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение обеспечивает 

непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его 

чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет 

все основные функции данного метода познания, на его основе дошкольники 

учатся решать разного рода учебные и практические задачи, де- лать выводы, 

формулировать правила. Используется организация наблюдения изнутри, когда 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, 

участвуя в них. Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, 

основными задачами которых становится обогащение представлений, 

социального, познавательного и коммуникативного опыта детей. Педагог имеет 

возможность выявить уровень сформированности у воспитанников навыков 

безопасного для себя и окружающих поведения, определить содержание 

дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр 

акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и 

инвентарь, учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки 

зрения соответствия ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое 

внимание уделяется формированию осознанного отношения к выполнению правил 

при использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж, неукоснительному 

соблюдению норм безопасного поведения. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, 

окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, 

использовать инвентарь. 

Воспитатель наблюдает за поведением детей по отношению к окружающей 

среде: бросают ли они мусор на пол (на землю), ломают ли ветки, наступают ли на 

дождевых червей и т.п., и на основе таких наблюдений формулирует вместе с 

детьми правила экологически безопасного поведения в природе. Воспитатель 

рассказывает детям, что они могут сделать для сохранения окружающей среды: 



  

вовремя выключать свет, кран с водой, пользоваться тканевыми сумками, а не 

полиэтиленовыми пакетами, и т.п. 

Перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуется 

слушание литературных произведений, различные виды художественно-

творческой деятельности. Народные и литературные сказки, рассказы для детей 

отражают многовековой опыт передачи подрастающему поколению назидания в 

занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий 

нарушения героями различных правил безопасного поведения. Восприятие 

произведений художественной литературы дает детям возможность обогатить 

опыт проживания определенных ситуаций, полученный при непосредственном 

восприятии действительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии с 

действиями персонажей.  

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы в подготовительной группе связаны с перспективой поступления детей 

в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью 

значительную роль играют разные формы работы, в которых родители являются 

партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе 

обучения и самообразования (с накоплением опыта) родительской 

компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый 

вклад в решение образовательных задач. Большое внимание уделяется вопросам 

обеспечения психологической безопасности детей в период адаптации к 

школьному обучению, обсуждается роль семьи в решении данной задачи. В связи с 

этим в группе запущен проект «На пороге школы», в ходе которого 

систематически организуются парные совместные встречи-занятия с детьми и их 

родителями. 

 

Природа и безопасность. Дополняются и систематизируются знания детей о 

растениях и грибах. В ходе чтения произведений художественной литературы, в 

процессе рисования, лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на 

развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, составления 

описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора 

грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, 

передавать эти правила при помощи рисунков. 

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

педагог учит детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними 

природных явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники 

знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связанными с природными и 

погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать 

обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). 

Педагог знакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых 

является непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 

медицинскому работнику). 



  

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя 

и окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной для 

здоровья ребенка и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на 

морском побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения 

ребенка к живым существам. К решению задачи осознанного формулирования 

детьми и выполнения правил безопасного для себя и животных поведения педагог 

подходит через организацию изучения особенностей жизнедеятельности, 

поведения животных, развитие эмпатии к ним. Также происходит актуализация и 

дополнение представлений о потенциально опасных животных, формируется 

умение предвосхищать возможность возникновения связанных с ними 

проблемных ситуаций. Воспитатель организует проектно- исследовательскую 

деятельность, в процессе которой дети знакомятся с проблемами рационального 

использования ресурсов (воды, энергии, тепла, с проблемой мусора). 

Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетно - 

ролевым играм «Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и 

дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, 

просмотра мультфильмов, теле-передач, бесед, работы с макетами происходит 

дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о 

правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка 

применения данных правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое 

внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников дорожного 

движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные 

последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети различают 

категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они 

предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в 

стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной группы при помощи педагога и родителей 

формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить 

уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных 

рисунках. 

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать 

побуждения других людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При 

помощи педагога воспитанники подготовительной группы готовят 



  

театрализованные представления для младших дошкольников, инсценируя 

различные ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности характера 

и поведения различных персонажей. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления 

дружбы от манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, 

предложений, которые могут исходить от сверстников и старших детей. 

Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произведениях 

художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит 

дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости 

убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных 

затей. На примере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся 

различать смелость и безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется 

умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать 

конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Формируется ува- 

жение к правам других, своим правам, умение их защищать доступными ребенку 

средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного 

использования детьми предметов быта, при этом продолжается работа по 

обогащению практического опыта дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. 

 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам 

подготовительной к школе группы предлагается проанализировать ситуацию, 

пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится дома один. 

Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает детям 

обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, 

учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, 

выбирая важные сведения), называть свое имя, фамилию, домашний адрес. 

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

помещения организуется освоение последовательности действий при пожаре. В 

ходе чтения произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов 

актуализируются и дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, 

о том, какими могут быть последствия неверных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами 

поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной 

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

места, с другой 

 Знакомство с трудом взрослых .Педагог организует различные ситуации для 

знакомства    детей с трудовой деятельностью взрослых. Обогащает и расширяет 

представления детей о хозяйственной деятельности человека, профессиях взрослых, 

знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью политиков, общественных 

деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников, инженеров, 

программистов, экологов и др. 



  

Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможными професси- 

ями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне (например, летом 

стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды современного 

труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но 

специалисты (трактористы, агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в 

наше время им легче выполнять свои обязанности, чем это было раньше. 

Подчеркивает: больше узнавать о разных профессиях людей нужно для того, 

чтобы самому выбрать себе интересную профессию. Объясняет, что любая 

профессия может быть интересной, если относится к ней творчески. 

Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых 

(наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя роль человека 

определенной профессии в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно 

участвуют в жизни детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, 

репортера, костюмера, артиста). Посещения музея, выставки,  позволяет обратить 

внимание на профессии художника, экскурсовода, артиста и др. 

 

Расширение опыта самообслуживания 

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно владеют 

культурно-гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо вытираться, мыть 

ноги перед сном, своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, причесываться. Они самостоятельно, быстро, 

рационально, без суеты одеваются и раздеваются, следят за чистотой одежды и 

обуви, замечают и устраняют не- порядок в костюме; едят аккуратно, тихо, 

правильно пользуются столовыми приборами, застилают свои постели после 

дневного сна. 

 
Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о 

порядке в групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. 

Еженедельно организует коллективный труд, в процессе которого учит детей 

договариваться, распределять работу, инструменты и материалы, помогать друг 

другу, оценивать работу и радоваться достигнутому результату. Дети охотно 

выполняю различные трудовые поручения: отжать салфетку и протереть стол, 

развесить полотенца, подмести или пропылесосить пол, подмести дорожку или 

расчистить от снега, выполнить простые действия по не- сложному ремонту 

игрушек и книг. 

В подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяет участию 

детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, например, дети могут 

выполнять работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни 

приносят строительный материал, другие протирают его влажной тряпочкой, 

третьи – укладывают на место. Такой тип организации работы позволяет каждому 

ребенку почувствовать свою личную ответственность, увидеть значение трудовых 

действий одного человека на результат и качество работы всей команды. Педагог 

воспитывает у детей культуру труда: необходимость надеть защитную одежду 



  

(фартуки, нарукавники, перчатки), заранее приготовить необходимые 

инструменты, убрать их после работы на место. 

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к природе, 

ответственность за состояние растений и животных уголка природы; вовлекает в 

трудовую деятельность природоохранного содержания. Подводит к пониманию 

того, что бережное отношение к вещам (игрушкам, книжкам), экономия 

электроэнергии и воды позволяют сохранить окружающую среду и природные 

ресурсы нашей планеты (навыки ресурсосбережения). Учит детей формулировать 

некоторые правила поведения в естественной (природной) и созданной человеком 

среде, дает представление о том, что трудиться в природе нужно с учетом ее 

особенностей и законов. Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют 

в природоохранных акциях. Воспитатель организует подкормку птиц в зимний 

период, изготовление и размещение скворечников, синичников на участке 

детского сада и в близлежащем парке, что помогает детям научиться заботиться о 

ком-то, брать на себя ответственность за выполнение важных дел. На участке 

детского сада дети активно включаются в совместную со взрослыми работу по 

уходу за растениями клумбы, огорода, цветника, альпийской горки, растущими 

деревьями и кустарникам. Эту работу педагог предваряет знакомством детей с 

условиями произрастания растений. В процессе труда дети знакомятся с простыми 

природными взаимосвязями и закономерностями 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 

Солнеч- ной системы. 

 Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням 

недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

 Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

простран- стве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни 

людей в других климатических зонах, других странах, рассказывать, чем они 

знамениты. 

 Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, 

где они живут. 

 Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы 

и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с 

различ- ными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, 

так и сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях чело- века и природы. 



  

  Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе 

(вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и 

обогащают почву). 

 Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

  Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со 

свой- ствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

 Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, 

обитают в условиях отсут- ствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 

приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

 Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов они сделаны. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); 

организо- вывать детско-взрослую проектно- исследовательскую деятельность.



 

 Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты 

и явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свой- 

ства предметов нашли отражение в изображении. 

 Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 

схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным при- 

знакам. 

 Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

 Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. • Учить ис- 

следовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на ча- 

сти по заданному признаку. 

 Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

 Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

 Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 

сравнения с помощью знаков = и ≠, < и>, устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

 Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. • Продол- 

жать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи 

на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

 Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помо- 

щью мерки. 

 Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения 

массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

 Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения пло- 

щади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении 

величин. 

 Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, лит- 

ром, килограммом). 

Геометрические формы 

 Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах и их элементах.



 

 Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (ко- 

робке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окру- 

жающей обстановке. 

 
Пространственно-временные представления 

 Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

 Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентиро- 

ваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

 Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и назы- 

вать части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

 Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 

времени. 

Конструирование 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расши- 

рять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятель- 

ности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, 

игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

 Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свобод- 

ному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования игро- 

вого, бытового и образовательного пространства. 

 Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекват- 

ным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению по- 

строек в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным 

замыслом. 

 Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности 

во внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и 

мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с об- 

щей структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 

 Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, само- 

оценка). 

 
Содержание образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Дети продол- 

жают знакомиться с космосом и историей его освоения, строением и планетами Сол- 

нечной системы; получают представление о целостности окружающего мира и различ- 

ных взаимосвязях в нем. Дети узнают о различных способах и единицах измерения 

времени (часы) и пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их 

на практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое, 

будущее).



 

Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые вещи 

и документы, связанные с историей России, знакомит с их происхождением, историче- 

ской эпохой, которой они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной форме 

дает детям представление о государственном устройстве России. 

Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, картосхемами (мира, 

страны, города, территории детского сада, экологической тропинки), учит ориентиро- 

ваться по плану и карте, составляет макеты разных природных зон, организует семей- 

ные выставки, мини-музеи. Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, 

своего детского сада, города (по фотографиям, документам, рассказам). Они учатся до- 

кументировать свою деятельность: составлять альбомы и фото-стенды о событиях 

своей жизни (с рисунками, фотографиями, записями рассказов, видео- и аудиоматериа- 

лами, наглядными примерами своего творчества). Воспитатель показывает детям 

устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и пла- 

нов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет к использованию в играх. 

Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, чеками, а также 

знакомит с разными образцами настоящих денег разных стран, предлагает делать для 

игры игрушечные образцы. 

Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, 

как менялись климат, природа на протяжении истории Земли, как человек приспосаб- 

ливался к окружающему, как его деятельность, в свою очередь, изменяет природу, 

климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы. 

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не употреб- 

ляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, луга, тундры…) 

Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных. Развивает 

обобщенные представления о последовательности (цикличности) изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам. (Осенью насекомые пря- 

чутся в земле, под корой деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; 

зимой такие животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы – сороки, вороны, 

снегири, синицы, воробьи – приближаются к домам людей). 

Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и света, не- 

обходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и че- 

ловека. 

Дети более подробно знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой, 

камнями, песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, 

грибами и связью состояния природных объектов с характером деятельности человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и 

т.п.), с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей 

жизни и жизни животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, 

легкий), его значением в жизни живых организмов и человека; с ветром – движением 

воздуха (ветер невидим, но ощутим по движению других предметов – качаются дере- 

вья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, распространению семян, 

движению парусных судов, помогает человеку переносить сильную жару и др.).



 

Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их 

взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в 

почве есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве обитают дождевые 

черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.). 

Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений (деревья, ку- 

старники, травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые 

и ядовитые; растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, те- 

невыносливые и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о 

разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; живот- 

ные разных континентов, разных природных сообществ – лесные, луговые, тундровые 

и т.п.; охраняемые животные). 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями 

Земли педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие рисунки, модели, ма- 

кеты. Дети изготавливают модели космических кораблей (в том числе из бросового ма- 

териала). 

Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают 

связь между их образом жизни и природными особенностями местности (из чего строят 

дома, делают одежду, что выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.). 

Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним и внутренним призна- 

кам (форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т.д.). 

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 

(полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, драгоценные камни и др.), рассказывает 

о том, что некоторые из них (например, полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют 

на окружающую среду. 

В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, а 

что – трудно, что легко перенести, а что – тяжело, в чем легче переносить грузы, а в 

чем сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, 

на какой труднее и пр. 

Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство (де- 

ревья, вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как они могут это делать 

в детском саду. 

Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностью притягивать к 

себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты. 

Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух 

полиэтиленовым пакетом, определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.). 

При использовании вентилятора обращается особое внимание на безопасность. 

Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и 

горит свеча; при этом учит правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций. 

Педагог побуждает детей к наблюдению (возможно во время экскурсий, просмотра 

видеоматериалов) за поведением животных, к выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления к условиям 

жизни. Дети разрабатывают природоохранные знаки с использованием различных сим-



 

волов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, изготавливают вместе с 

педагогом оборудование для исследований, в том числе из бросового материала. 

Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. Знако- 

мит с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь. Помогает 

отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. Учит со- 

здавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по солнеч- 

ным, песочным, водяным, цветочным часам. 

Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в 

другой город. Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют 

территорию детского сада и по результатам исследований составляют ее макет (или 

макеты «Территория моей мечты»). Педагог организует познавательные походы, путе- 

шествия по экологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев, 

экскурсии на предприятия города. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 На занятиях с детьми 6-7 лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического 

материала, используются рабочие тетради (не более 10минут). Не разрушая 

специфических для дошкольников видов деятельности, они помогают      

сформировать у них представление о тех новых видах деятельности, которые в скором 

времени им предстоят в школе. 

Ряд тем (например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный 

характер. Авторы рекомендуют педагогам ориентироваться на уровень развития детей 

в группе и при необходимости заменять предложенные темы заданиями на закрепление 

или диагностическими ситуациями. 

Сравнение предметов и групп предметов. Дети продолжают совершенствовать 

умение выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, 

выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их 

групп, разбивать группы предметов на части по какому-либо признаку, находить 

«лишний» предмет группы. Воспитатель предлагает  детям различные 

дидактические игры на развитие умения продолжить заданную закономерность с 1–3 

изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность. Дети тренируются 

называть свойства предметов, определять, какие свойства изменились. Актуализируют 

представление детей о взаимосвязи части и целого. 

Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 20 в пря- 

мом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми 

и количественными числительными; называть для каждого числа в пределах 20 

предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить за- 

пись числа (в пределах 20) с количеством предметов. 

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания обобщенного, аб- 

страктного характера числа и опыта использования различных символов для обозначе- 

ния количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя сим- 

волы.



 

Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следо- 

вания в числовом ряду. 

Дети начинают исследовать состав чисел, от детей не требуется знание состава чи- 

сел наизусть. 

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяется совершенствова- 

нию представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с помощью знаков «+» 

и «–», взаимосвязи части и целого. 

Дети совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, гра- 

фические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 

(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). 

Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит от ве- 

личины выбранной мерки. На этом основании они делают вывод о том, что при сравне- 

нии величин необходима единая мерка. У старших дошкольников имеются все необхо- 

димые предпосылки для знакомства с такими общепринятыми мерками, как сантиметр, 

литр, килограмм – эти слова встречаются в активном словаре детей исходя из их жиз- 

ненного опыта. В подготовительной к школе группе дети получают начальный опыт 

измерения длины (высоты, ширины) с помощью линейки. 

Геометрические формы. В старшем дошкольном возрасте организуется деятель- 

ность детей по составлению фигур из частей и деления фигур на части; моделированию 

геометрических фигур из бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), вы- 

кладыванию их из палочек, веревки и пр. 

Дети осваивают способ начертания прямой с помощью линейки. В процессе различ- 

ных видов деятельности они учатся выделять прямую и кривую линии. 

Пространственно-временные представления. Продолжается формирование про- 

странственно-временных представлений (слева – справа – посередине; между; вверху – 

внизу; раньше – позже; внутри – снаружи, одновременно и др.). 

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт ориенти- 

ровки в пространстве относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека. Закрепляют умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 

К концу учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве 

(в том числе на бумаге, странице тетради или книги). 

Педагог использует различные формы работы с детьми на закрепление умения уста- 

навливать последовательность событий, определять и называть части суток, последова- 

тельность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети учатся в простейших 

случаях пользоваться часами для определения времени. 

 
Конструирование 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его ви- 

дов (архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.). 

Помогает установить связь между конструктивными особенностями, назначением и



 

пространственным размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 

транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, умения анализировать 

реальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисун- 

ках. Содействует развитию у детей способности видеть целое раньше частей и выде- 

лять основу конструкции как обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллеле- 

пипед, конус) или конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и 

др.). Приводит примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, 

торт в виде карусели и т.д.) для осмысления универсальности базовых форм и кон- 

струкций. Дети учатся целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от 

целого к его частям и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и до- 

полнительные элементы, определять их взаимное расположение, выделять соедини- 

тельные плоскости и «узлы». Педагог расширяет опыт детского зодчества 

(строительства) и дизайн - деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов, разными 

способами: по словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей использовать детали с 

учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); видоизменять сооружения; побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими; знакомить с вариантами строительных деталей (конус, усеченный 

конус, пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для экспериментирования и 

помогает опытным путем установить ряд зависимостей: формы и величины – от 

назначения постройки, скорости движения – от высоты горки или ширины дороги, 

особенностей внешнего вида – от ракурса или точки зрения и др. Поощряет 

проявления наблюдательности, творческого воображения, элементов логического 

мышления. Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых 

видов конструирования (в т. ч. компьютерного), с учетом индивидуальных интересов. 

Дети легко видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, 

устойчивость; свободно сочетают и адекватно взаимозаменяем детали в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или своим творческим замыслом. 

Конструируют в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают 

и обустраивают пространство по своему замыслу и плану. 

Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому взаимодей- 

ствию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, связанные с 

созданием игрового пространства («Космический корабль», «Подводная лодка», «Вол- 

шебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах знакомит со 

структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайн деятельности: цель 

(что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем действовать, какими 

способами можем сконструировать данный объект?), последовательность действий и 

операций, материалы и инструменты, необходимые для реализации замысла, контроль 

процесса и результата, оценка (как получилось, как действовали, каково отношение к 

процессу и результату?). Дети учатся находить и обсуждать общий замысел, планиро- 

вать последовательность действий, распределять объем работы на всех участников, 

учитывая интересы и способности, выбирать материал, делиться им, делать замены де- 



 

талей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему результату и успехам других 

детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. 

Педагог содействует формированию у старших дошкольников предпосылок учебной 

деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил, адек- 

ватное применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки плани- 

рования действий, самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

 Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

 Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

 Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

 Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

 Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Словарная работа 

 Продолжать работу по формированию всех видов словаря: 

бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лек- 

сики. 

 Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противополож- 

ных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым 

и переносным смыслом. 

 Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 

 Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

 Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

 Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагатель- 

ных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

 Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в но- 

вом пальто; ехал в метро). 

 Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный 



 

– еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее – добрейший). 

 Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, 

класть). 

 Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

 Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал 

на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

 Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных слу- 

чаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

 Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – 

луноход). 

 В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

 Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи 

между предложениями и частями высказывания. 

 Развивать образную речь. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе совер- 

шенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации опре- 

деленных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). 

Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой го- 

лоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произ- 

носят заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, 

сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. 

умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 

Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание инте- 

реса к языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках 

становится показателем их лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, 

как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно пользоваться 

звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации все характе- 

ристики речи развиваются с помощью специальных упражнений и в процессе любого 

высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артику- 

ляции широко используются скороговорки, чистоговорки.  

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, закреп- 

ление и активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, 

близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также мно- 

гозначных слов с прямым и переносным смыслом. 



 

Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать наиболее точное слово 

при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У детей 

формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 

(жаркий день – горячий; жаркий спор – взволнованный), развивается понимание пере- 

носного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей мел- 

кий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники – крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по 

смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и по- 

говорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать 

на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) 

подводит детей к пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно переда- 

вать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

 
Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию граммати- 

ческого строя направлена на обогащение речи детей разнообразными грамматическими 

формами и конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существи- 

тельных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в 

таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у бе- 

лочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с не- 

склоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на пианино); предлага- 

ется образовать степень прилагательного (умный – умнее; добрый – добрее); даются 

задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой 

оттенок (злой – злющий; толстый –толстенный; полный – полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть – надеть). При этом 

их внимание обращается на слова-антонимы (одеть – раздеть, надеть – снять). Услож- 

няются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал – 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый – веселится; 

грустный – грустит). В образовании новых существительных внимание детей обраща- 

ется на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), 

как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо 

(школа – школьник, огород–огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скво- 

речник). Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар – сахарница, но соль – солонка). Дети учатся подби- 

рать однокоренные слова (весна – весенний – веснушки; снег – снежный – подснежник) 

и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в 

нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овла- 

дением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и фонети- 

ческим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план высту- 

пает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествова- 



 

ние, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли 

зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микро- 

темы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказыва- 

ние обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных знаний о 

теме высказывания, расположении его структурных частей, умений использовать раз- 

нообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают пересказ 

литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на 

темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. 

Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или нарисовать 

на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать 

взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко демонстри- 

руют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнооб- 

разные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у детей 

элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них 

наглядно-образного и логического мышления. 

Развитие образной речи. Прежде всего, развитие образной речи происходит при 

ознакомлении детей с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с 

фразеологизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать 

внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. 

Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств 

художественной выразительности значительно влияют на развитие образной речи. 

Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, расска- 

зами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их художе- 

ственными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и целесо- 

образность их использования в тексте. Специальные творческие задания на материале 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят 

детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в само- 

стоятельное словесное творчество. Работа с фразеологизмами должна привлечь внима-

ние детей к необычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологиз- 

мам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу 

– запомнить навсегда; повесить голову – загрустить). Развитие образной речи должно 

проходить в единстве с развитием других качеств связного высказывания, основанных 

на представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотво- 

рения, на достаточном запасе образной лексики и понимании целесообразности ее ис- 

пользования в собственных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом – 

лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие прояв- 



 

ления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на приду- 

мывание сказок, рассказов, загадок. 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источ- 

нику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценно- 

стям через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки. 

• Развивать восприятие произведений книжной графики. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по за- 

данному сюжету, по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; содействовать формированию эстетического от- 

ношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для 

воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, 

для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного прояв- 

ления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декора- 

тивно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, ко- 

стюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). • Поддерживать интерес к осво- 

ению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, народным 

мастером, художником- конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зри- 

теля». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, ху- 

дожественно-конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; по своей 

инициативе интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершен- 

ствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную мото- 

рику». 



 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображе- 

ния объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и соб- 

ственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и вза- 

имосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с об- 

щим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов пла- 

нирования (эскиз, композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно- выразительными средствами; поддер- 

живать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендер- 

ных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 
Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30- 

40 с). 

• Развивать ладовый и звук высотный слух: чувства устойчивости и неустойчиво- 

сти ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего разви- 

тия навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности)



 

Художественная литература и фольклор 

К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется. Детей знакомят с 

наиболее известными авторами детской литературы, читают их произведения, помо- 

гают заметить характерные для каждого писателя особенности. Спектр малых форм 

фольклора расширяется закличками, дразнилками, небылицами, перевертышами, прис- 

казками и докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием образных выраже- 

ний и фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и поговорок. Расши- 

ряется спектр поэтических произведений, произведений социально- нравственной 

направленности, появляются исторические и фантастические рассказы. К жанровому 

разнообразию художественной литературы добавляется публицистика, познавательная 

и справочно-энциклопедическая литература. 

В непосредственно образовательную деятельность педагог выносит чтение преиму- 

щественно классических произведений небольшого объема, чтобы в течение 25-30 ми- 

нут не только прочитать текст, но и проанализировать его. В случае если текст произ- 

ведения достаточно объемный, чтение его детям может произойти накануне. Тогда в 

непосредственно образовательную деятельность может быть вынесено обсуждение, 

проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе произведения и пр. 

Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, однако имеет 

некоторые особенности и акценты. Так, например, часто используется сравнение раз- 

ных по характеру произведений одного автора (рассказы В.Ю. Драгунского о детях, 

рассказы С.В. Сахарнова об обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов 

об одном и том же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. Ча- 

рушина «Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего боялся Петя» – для 

обсуждения темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание акцентиру- 

ется на художественных особенностях произведения и на том, какие чувства вызывает 

у детей прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» отве- 

тов, есть лишь ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной мысли 

произведения, характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее 

важно для педагога: «Какое у вас появилось настроение после чтения сказки? Что 

взволновало? Хотели бы вы что-то изменить в рассказе? Что вам понравилось больше 

всего?». Особое внимание воспитатель уделяет красоте литературной речи, вырази- 

тельно-изобразительным средствам литературного произведения, обращая внимание на 

образные выражения, подбирая вместе с детьми синонимы, эпитеты, сравнения. 

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» прочитанного, стиму- 

лировать работу ума и сердца. Для этого используются следующие приемы: «примери- 

вание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты помочь? А что бы ты сделал? 

Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что могло бы произойти дальше? 

Чем могла закончиться эта история?»; решение некоторых проблемных ситуаций: «Что 

было бы, если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание отдельных фрагментов 

произведения в играх-инсценировках, передача образов в пластических этюдах и пр. 

Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель обращает внимание, какими 

средствами художник передал настроение произведения, побуждает детей представить 

то, что было до или будет после того момента, который изображен на иллюстрации.



 

В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся литературные 

конкурсы, игры, досуги и праздники. 

В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных произведений 

часто предшествует другим видам деятельности – сюжеты прочитанных произведений 

дети отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с педагогом создают самодель- 

ные газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят 

настольный или пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих формах работы 

педагог поддерживает детскую инициативу, интерес отдельных детей к определенному 

виду деятельности, дает простор детскому творчеству. 

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие по объему 

произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная перед 

обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на кульминацион- 

ном событии, чтобы поддержать интригу. Перед следующим чтением прочитанные со- 

бытия вспоминаются и частично пересказываются, что важно для развития памяти и 

связной монологической речи детей. 

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют стремление при- 

носить любимые книги из дома, рассматривать их с товарищами, пересказывать собы- 

тия. 

Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями для чтения и про- 

смотра фильмов и мультфильмов по мотивам литературных произведений в домашних 

условиях, вовлекают в совместную с детьми работу по организации книжных выставок, 

посещений литературных музеев, просмотров детских спектаклей и пр. 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, образные выражения. 

Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокращении), «У Лу- 

коморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; 

А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Сури- 

ков. «Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро 

под гору летел»; С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др. 

Русские народные сказки: «По щучьему велению», «Финист-ясный сокол», «Иван 

Царевич и Серый волк» (с илл. И.Я. Билибина), «Марья Моревна», «Волшебное 

кольцо», докучные сказки 

Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Снежная королева», «Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об 

осеннем ветре»; Л.А. Чарская. «Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветиксемицве- 

тик»; С.А. Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране 

Терра- Ферро», «Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» и др.



 

Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», армянская 

«Сказка о бедняке и его жене», китайские народные сказки «Как счет годам по живот- 

ным стали вести», «Желтый аист». 

Проза: 

о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая шляпа», 

«Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полю- 

бил ходить в детский сад»; 

о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», «Лисичкин хлеб»; 

познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»; С.Я. Мар- 

шак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев. 

«Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. О морских обитателях; 

на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»; 

о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»; А.В. Ми- 

тяев. «Землянка», «Мешок овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григо- 

рьев. «Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о Суворове»; 

о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква А». 

Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»; С. 

Черный. «Дневник Фокса Микки»; А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» 

(норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер. снем. Ю.И. Коринца); А.Н. Тол- 

стой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Х.К. Андерсен. «Снежная коро- 

лева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, кото- 

рый живет на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др. 

Художественна-продуктивная деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при со- 

здании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства от- 

личаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведе- 

ния, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произ- 

ведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание художествен- 

ной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях. Педагог поощряет интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бы- 

товые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы 

были летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, ин- 

струментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддер- 

живает желание детей изображать животных с детенышами в движении. Учит детей 

передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством изоб- 

ражения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность 

создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, 

Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги).



 

Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного ис- 

кусства, перенести это понимание в собственную художественную деятельность; раз- 

вивает воображение.  

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразитель- 

ную технику, в результате чего дети: анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, людей, транспортных средств, архи- 

тектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и вза- 

имное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сю- 

жете; самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному 

замыслу или по мотивам народного декоративно- прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изоб- 

разительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уве- 

ренность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: мотивированно, 

осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, много- цветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, уг- лем, сангиной, соусом; 

свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 

восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, ампли- туду движения руки 

и силу нажима; создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 

или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги 

линией гори- зонта на равные и неравные части; выстраивают планы (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бу- 

мажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, 

стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в со- творчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парно симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорез- ной 

декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, 

одежда для кукол, маски и декорации для театральных постановок); свободно 

комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к со- 

зданию различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образователь- 

ного пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустрой- 

ства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, суве- 



 

ниры и подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только полез- 

ными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педа- 

гога и технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют мо- 

дели корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для те- 

атра. Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного 

квадрата для получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) 

формы, ажурных изделий. Дети свободно применяют и комбинируют разные художе- 

ственные техники (оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, 

создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по 

своему увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, до- 

полнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками квиллинг (бума- 

гокручение), айрисфолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папьемаше, 

скрепбукинг (искусство оформления альбома). 

В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами дизайна (ар- 

хитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.). Все образовательные ситуации учебного 

года выстроены в единой логике с условным названием «Школа дизайна». На выбор 

педагогу и детям предлагается серия дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг дет- 

ства» (дизайн игр и игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик- се- 

мицветен» (дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), 

«Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуа- 

ров), «Золушка» (дизайн одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная шапочка» 

(дизайн головных уборов), «Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три мед- 

ведя» и «Аленький цветочек» (дизайн аранжировок). 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в художествен- 

ной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творче- 

ство); консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной 

графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-при- 

кладному); организует экскурсии в художественный музей и на различные арт-вы- 

ставки. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства. 

Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, керамика, 

металл, ткань, войлок, соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с различными 

материалами и способами их художественной обработки; коллекция народных игру- 

шек; коллекция кукол в костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с 

искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, иг- 

рушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, каталоги, 

упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); детские 

альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, фотоальбомы и др. 

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. 



 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. 

Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); В.В. 

Лебедев. «Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. Манухин. «Микула Селянинович» 

(былина в обр. А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. «Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршака); 

А.Ф. Пахомов. «Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С.Я. Мар- 

шака), «А что у вас?» (С.Н. Михалкова); А.М. Савченко. «Волшебник Изумрудного го- 

рода» (А.М. Волкова); Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» (Е.М. Чарушина), «Лес- 

ные разведчики» (В.В. Бианки); В.А. Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, 

«Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова) и др. 

Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев. «Голубая 

весна»; В.Л. Боровиковский. «Портрет Лопухиной»; В. Василенко. «Юрий Гагарин»; 

Ф.А. Васильев. «Деревенский пейзаж», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. «Богатыри»; 

Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. «Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; 

М.А. Врубель. «Сирень», «Царевна- лебедь»; П.П. Кончаловский. «Сирень белая и ро- 

зовая»; А.И. Куинджи. «На Севере диком»; И.Н. Крамской. «Неизвестная»; И.И. Леви- 

тан. «Озеро. Русь»; Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», «Купчиха»; Э. Манэ. «Васильки», 

«Одуванчики»; И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. Перов. «Охотники на 

привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; Рембрандт. «Портрет пожи- 

лой женщины»; А.А. Рылов. «В голубом просторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; 

И.И. Шишкин. «Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 

Музыка 

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей куль- 

минации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально- творческого развития 

детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них сформированы 

навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это дает основание 

для усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направле- 

ниям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной деятельности, 

творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных зна- 

ний. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от му- 

зицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 

 

Примерный репертуар для слушания музыки:  

И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. Слонимкий. «Я гуляю без папы и мамы», 

«Считалка»; В. Мурзин.«Шутники»; Г.В. Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. 

Гедике. «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Котик заболел. 

Котик выздоровел»; Д. Ро- ули. «В стране гномов»; Д.Д. Шостакович. «Шарманка»; 

А.Г. Гречанинов. «Необычай- ное приключение», «Маленький попрошайка»; П. 

Перковский. «Ссора»; М. Матвеева.«То громко, то тихо»; С.М. Слонимский. 

«Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский. «Лошадка»; В.Н. Салманов. 

«Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин.«Обезьянки на дереве»; В.И. Селиванов. 

«Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. Иордан. 

«Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди. «Ко- локола»; И.С. Королькова. «Воробьишка»; 

И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостако- вич. «Медведь»; А.И. Живцов. «В пещере»; 



 

Э. Григ. «Норвежский танец» (фрагмент),«Утро» (фрагмент), «Шествие гномов», 

(фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылу- пившихся птенцов» (фрагмент); В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. 

Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый наездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

 

Основный певческий репертуар: «Выйди, солнышки» Р.В. Паулса; «Зеленые бо- 

тинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о лете», муз. Е.П. Крылатова, 

сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бака- 

лова, сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем 

дружно веселиться», муз. З.А. Левиной, сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. 

В.Л. Витлина, сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семер- 

нина; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. М.В. 

Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. Островского, сл. З.А. 

Петровой; «Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, 

сл. К.И. Ибряева и др.; «На зеленом лугу», русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; 

«Веснянка», укр. нар. песня. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество 

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в 

предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высокому качеству исполне- 

ния всех основных движений, расширяет их разновидность и включает более сложные 

по координации движения (асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, 

вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег 

легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые дви- 

жения – на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой 

галоп, легкие подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 

способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными движе- 

ниями. 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрываю- 

щие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ (принцесса, робот, 

усталая старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: 

радость, гордость, обиду, страх и др. 

Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные 

детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 

«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: 

лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во 

время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, 

способствует выразительности исполнения в целом. 



 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует 

развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают ос- 

новные виды ориентировки («на себе», «от себя» и «от предмета или объекта»). Педа- 

гог учит детей самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движе- 

ния (колонны, шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «кли- 

ном» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами ли- 

цом и спиной друг к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за 

ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком 

танца, схемой, которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит 

детей соблюдать указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. 

Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей: поддерживает 

стремление детей к самостоятельному исполнению движений, к импровизации. 

Педагог уделяет внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств лично- 

сти, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться 

успехам других и сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной куль- 

туры поведения в процессе коллективного движения по музыку. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые пляски: «Фин- 

ская полька»; коммуникативные танцы игры: «Веселые дети» (лит. нар. мелодия), «Ру- 

чеек с платочком» (русск. нар. мелодия), музыкально - ритмические композиции на ос- 

нове детских песен: «Хлопайте в ладоши» (Е. Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зариц- 

кая); характерные танцы: «Танец мотыльков» на музыку С.В. Рахманинова, «Танец 

Жар-Птиц» на музыку Э. Грига, «Танец Снежинок» на музыку А.С. Грибоедова 

«Вальс» и др. 

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, музыка из балетов П.И. Чайков- 

ского, «Три чуда», Н.А. Римского-Корсакова, музыка Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина и 

др. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого вида музы- 

кальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любитель- 

ском музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство са- 

мовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.).  

Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, 

вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых 

группах. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры 

народов мира, современная танцевальная музыка, программные авторские миниатюры 

(например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В.А. 

Моцарта), небольшие музыкальные пьесы (лендлер, экспромт, музыкальный момент, 

вальс, менуэт, мазурка и т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, 

фортепианная классика в оркестровом звучании или в современной аранжировке). 



 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» (фраг- 

мент); С.В. Рахманинов. «Итальянская полька»; И. Стрибогг. «Вальс петушков»; Э. 

Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. «Полька Трик-трак». 

  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Программные задачи 

Сохранение условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоциональ- 

ного благополучия 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Формировать правильную осанку. 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, до- 

статочное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный темпера- 

турный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирова- 

ния организма человека. 

 Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

 Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

 
Приобщение к физической культуре 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительно- 

сти их выполнения. 

 Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

 Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 



 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных зада- 

ний (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кру- 

гом и др.). 

 Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 

 Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исход- 

ных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный 

бег не более 3 минут. 

 Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с вы- 

соты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

 Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 

ловле, метании мяча и различных предметов. 

 Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений. 

 Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

 Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной прило- 

женных усилий. 

 Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

 Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 

 Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с 
отдыхом. 

 Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

 

Сохранение и формирование психического и физического здоровья детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоцио- 

нального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно- 

оздоровительную работу; участвуют в совместном активном досуге (походах, праздни- 

ках, подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и психологической 

готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. Под- 

держиваются условия эмоционального комфорта в группе детского сада. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитывается привычка еже- 

дневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными средствами 

гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и совершенствуются умения полоскать 

рот каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и 

зубной нитью (под руководством взрослого). Совершенствуются ранее освоенные 

представления о культуре поведения при первых признаках простудного заболевания 



 

(пользоваться индивидуальным носовым платком, прикрывать им рот при чихании и 

пр.). Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема 

пищи: на необходимость обращаться с просьбой, благодарить. Закрепляются умения 

детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и прави- 

лах безопасного поведения. Дети продолжают знакомиться с особенностями строения 

и функционирования организма человека. Формируются элементарные представления 

о внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. Рас- 

ширяются представления детей о рациональном питании, значении двигательной ак- 

тивности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и ак- 

тивного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширя- 

ются представления о правилах и видах закаливания. Взрослые обращают внимание де- 

тей на необходимость заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Формируется умение описывать свое самочувствие, обра- 

щаться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

 

Приобщение к физической культуре 

Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с группой детей в первой половине 

дня, из них одно занятие – в игровой форме на воздухе. Длительность занятия по физической 

культуре не  превышает 30 минут. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер, вно- 

сятся новые элементы спортивных игр. Расширяется сфера использования словесных 

заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. В процессе организации занятий 

по физической культуре педагог использует методы страховки и учит детей оказывать 

помощь и поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправлен- 

ный характер, включают сложные двигательные задания, направленные на развитие 

двигательного творчества детей. 

                   Организация двигательной активности детей 7-го года жизни 

 примерный перечень упражнений 

 

Основные формы и методы Периодичность и 

особенности 

организации детей 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой 

или подгруппой детей 

(один раз — на улице) 30 

минут 

Физкультурные минутки В середине занятия 

статического характера 
1–3 минуты 

Двигательные разминки Между занятиями в 

зависимости от их вида и 

содержания 10–12 минут 



 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 

гимнастика. Комплекс общеразвивающих 

упражнений составляется с предметами и без 

них. Через каждые две недели он меняется. В 

него входят упражнения: для развития и 

укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, 

спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного 

пресса и ног 

Ежедневно с 

подгруппой или 

группой детей 

(в теплое время года — 

на улице) 10–15 

минут 

Организованная двигательная активность детей 

на прогулке (подвижные игры и физические 

упражнения) 

Ежедневно с 

подгруппой или 

группой детей 12–15 

минут 

Оздоровительная гимнастика пробуждения 

после дневного сна с включением 
ОРУ 

Ежедневно с группой 

детей 

8–10 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей (нерегламентированная, по желанию детей) 
Ежедневно в разные отрезки 

режима дня (в утренние часы 

до занятий, на прогулках, во 

второй половине дня) 

 

 

Основные движения 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках (с разными положениями рук), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, широким и мелким 

шагом, приставным шагом (вперед и назад), с изменением направления. Ходьба с пре- 

одолением препятствий, по разметкам, в разных построениях. Ходьба с предметами 

(мешочек с песком, мяч, палка, скакалка). Ходьба с заданиями (с остановкой, с ударами 

мяча об пол, с приседаниями, с поворотом, на носках). Ходьба по рейке, гимнастиче- 

ской скамейке (прямо и боком), по бревну (прямо и боком), по наклонной доске. Кру- 

жение с закрытыми глазами. 

Упражнения в беге. Бег на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег с изменением 

направления, в разных построениях, с изменением темпа, с заданиями. Непрерывный 

бег (в течение 2-3 мин); челночный бег (от трех до пяти раз по 10 м), бег на скорость 30 

м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах, с продвижением вперед 

(прямо, змейкой), на правой, левой ноге, с ноги на ногу, с продвижением вперед на 

двух и на одной ноге. Прыжки через набивные мячи (5-6 мячей), прыжки вверх из глу- 

бокого приседа. Прыжки с высоты (высота не более 40 см), в длину с места (не менее 

120 см), с разбега (не менее 150 см), вверх с места. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами, прыжки через длинную скакалку (по одному и парами), прыжки 

через большой обруч. 

Упражнения в бросании, ловле, метании. Перебрасывание мяча друг другу, снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), через сетку. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), бросание мяча с хлопками и поворотами. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность, в неподвижную и движущуюся мишень. Забрасывание мяча в корзину. 



 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по гимнастической ска- 

мейке, бревну; «по-пластунски», лежа на животе (по гимнастической скамейке); на 

спине, подтягиваясь двумя руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дуги разных размеров. Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа и с сохранением координации; перелезание с одного пролета на дру- 

гой по диагонали. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестрое- 

ние в колонну по двое, трое в процессе движения. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, элементы 

настольного тенниса. 

Спортивные упражнения 

Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах 

ступающим шагом по прямой без палок; скользящим шагом с движением рук, со сло-

женными за спиной руками; попеременный двухшажный ход; ходьба по лыжне в мед- ленном 

темпе (1-2 км); поворот переступанием на месте и в движении; подъем на скло- нах «елочкой» 

и «лесенкой»; спуск с горки в низкой и высокой стойке; торможение 

«плугом». Катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный ориентир и 

возвращаясь назад; катание друг друга. Спуск с горы на санках, доставая рукой подве- 

шенный предмет (колокольчик, ленту); спуск с горы, управляя санками с помощью ног. 

Катание на ровном месте, сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет», «Жмурки», «Горелки», 

«Два Мороза», «Краски», «Хитрая лиса», «Ловишки- перебежки», «Совушка». 

Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног», 

«Лягушки и цапля», «Прыгни-повернись», «Прыгни-пригнись», «Добеги и прыгни», 

«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». 

Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Кто дальше бро- 

сит», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот и ловит мяч». 

Игры с элеменами соревнования: «Чья команда пробедит», «Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку», «Чья команда забросит больше мячей в корзину». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и укрепления мышц плече- 

вого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для раз- 

вития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активно- 

сти 

Игры и упражнения на координацию: «Попади в мяч», «Дружные пары», «Петушиные 

бои», «Гимнасты», «Спрыгни и развернись», «Не урони мешочек», «Донеси мешочек». 

Игры и упражнения на ловкость: «Не задень веревку». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Петрушка», «Положи-подними», «Не 

урони шарик». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Бельбоке», «Найди предмет по 

назначению». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Перекати назад». 



 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Поверни», «Нитка с иголкой», «Воро- 

тики», «Мяч сквозь обруч», «Ловля бабочек», «Картинки». Игры и упражнения на точ- 

ность выполнения действий: «Не теряй пару». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся местами», «Пере- 

права через реку». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Не опоздай».  

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Найди пару в кругу», «Кто быстрее», 

«Кто скорее с мячом», «Оттолкни и поймай мяч», «Не давай мяч», «Не теряй домик», 

«Схвати шнур», «Не урони кольцо», «Кольцо на встречу кольцу», «Поскорее проле- 

зай», «Кто быстрее добежит до флажка?», «Собери предметы по цвету», «Эстафета па- 

рами», «Салют», «Пропеллер», «От пола на ракетку», «Догони пару».  

Игры на быстроту движений и ловкость: «Успей поймать», «Не урони мяч», «Играй, 

но обруч не теряй». 

Игры и упражнения на ловкость: «Дни недели», «Гребцы», «Поймай мяч в воздухе». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Успей поймать». 

Игры и упражнения на координацию: «Кто быстрее соберет пирамиду?» 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом культурно-исторических, социокультурных, климатических, 

этнокультурных и  индивидуальных особенностей, специфики образовательных 

потребностей и интересов 

 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного 

процесса:  

-пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России;  

-обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Урала и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе;  

-воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 

 

Климатические особенности 

Местонахождение образовательной организации несёт за собой особенности, которые 

присущи той или иной местности. Программа реализуется на Среднем Урале. Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов, 

которые связаны с климатическими условиями на Среднем Урале: 

1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Важной особенностью климата является продолжительный холодный период. 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского 



 

региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

может проводиться в зале и один раз – на воздухе. Прогулки с детьми в холодный период 

предусматриваются в соответствии с требованиями СП и режимом/распорядком дня. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

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

прогулки рекомендуется сокращать. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

 

Национально-культурные традиции 

Учитываются национально - культурные традиции. Осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

 поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, 

его взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок 

всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические 

средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения 

детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания 

обучения; 

 загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки 

представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие 

своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими 

сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности; 

 песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную 

роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни 

не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание 

детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

 сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Существенным достоинством сказки является её способность создавать 

мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не 

верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину 

мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – не разделимы, 

они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка; 

 игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, 

об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 



 

культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится 

ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями, осваивают правила человеческого общения.  

 народная игрушка. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, 

День и Ночь, кубышка- травница. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная 

добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка 

душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций 

создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 

традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов; 

 природные богатства земли Уральской. Экскурсии к памятникам национальной культуры. 

 

Одним из приоритетных направлений в образовании Свердловской области является раннее 

приобщение детей к инженерии и ранней профориентаци. Техническое направление в группе 

решается через STEM-образование, основанное на применении междисциплинарного и 

прикладного подхода, а также на интеграции всех дисциплин в единую схему обучения. В основе 

программы лежит развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать 

полученную информацию. Технология STEM-образования базируется на проектном методе, в 

основе которого всегда лежит ситуация познавательного и художественного поиска, как в 

получении знаний на основе собственного опыта практической деятельности, так и 

последующего применения полученных знаний в приоритетных видах детской деятельности: 

игре, конструировании, познавательно-исследовательской деятельности с элементами 

технического творчества . 

STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих 

вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое и 

необычное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и познавательную 

активность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы и 

составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывают 

инженерный стиль мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык командной 

работы. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень развития ребенка и 

дает более широкие возможности в будущем при выборе профессии. 

В группе реализуется общеразвивающая программа (далее ДОП) технической 

направленности «Юные инженеры». Такое направление работы способствует ранней 

профориентации дошкольников, первоначальному ознакомлению детей с такими направлениями 

как инженерия, металлургия, машиностроение, горнодобывающая промышленность, энергетика, 

транспорт и др. отрасли. В Программе за основу взята игровая развивающая среда "Навигатум: 

Взросляндия. В мире профессий"- целостное описание мира труда и профессий. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются: 

- словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а 

также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Детям 

предъявляется материал для анализа, исследования, понимания причин, приме- нения 

правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных све- дений 

и их практического применения в жизни. 



 

Технология «Ситуация» имеет форму дидактической игры и следующую струк- 

туру: 

 

№ 
п/п 

Этап образова- 

тельной 

ситуации 

Задачи, решаемые в совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

1 Введение в 

ситуацию 

Создание условий для возникновения у детей внут- 

ренней потребности включения в деятельность, фор- 

мулировка детьми так называемой «детской» цели. 

2 Актуализация 

знаний и 

умений 

Организация познавательной деятельности, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные 

операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые 

им для «открытия» нового знания 

3 Затруднение в 

ситуации 

Столкновение с затруднением, анализ возникшей си- 

туации: фиксация затруднения, выявление его при- 

чины (недостаточности знаний, знакомых способов 

действий) 

4 «Открытие» 

нового 

знания 

Выбор способа преодоления затруднения, 

выдвижение и обоснование гипотез. Определение 

порядка действий. Реализация плана - поиск и 

«открытие» новых знаний (способ действий) через 

использование различных форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающих, с одной 

стороны преодоление затруднения (достижение 

детской цели), а с другой - решение программных 

задач обучения, воспитания, развития («взрослую» 

цель). Фиксация нового знания (способа действия) в 

речи и, возможно, знаково. 

5 Включение нового 

знания (способа 

действия) в 

систему знаний и 

умений 

Использование нового знания (способа действия) сов- 

местно с освоенными ранее способами с проговарива- 

нием вслух алгоритма, способа. Самопроверка по об- 

разцу и (или) взаимопроверка (если 

запланировано). 
Использование новых знаний (способов действия) в 

  совместной деятельности: работа в парах, микро груп- 

пах (если запланировано) 

6 Осмысление Фиксирование детьми достижения «детской» цели. 

Проговаривание воспитателем (в младшей и средней 

группе) или детьми (в старшей или 

подготовительной к школе группе) условий, которые 

позволили достигнуть этой цели. Акцентирование 

на успешном опыте преодоления трудностей через 

выявление и устранение их причин 
 

Технология «Ситуация», положенная в основу специально моделируемых взрос- 

лыми ситуаций, а также возникающих естественным образом, используется как цели- 

ком, так и ее отдельные компоненты. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуа- 

цией, таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании 

мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затрудне- 



 

ний, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотне- 

сению поставленной цели с полученным результатом и др. 
 

 

Образовательная деятельность в специфических для детей видах деятельности 

Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реали- 

зуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

– познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические     движения,     игры     на     детских      музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями). 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различ- 

ных видах детской деятельности: 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательной 

деятельности - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игры в развивающих центрах; сюжетно-ролевые игры; индивидуальные игры; совместные 

игры; все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; выполнение ги- 

гиенических процедур; самообслуживание; трудовая деятельность; рассматривание 

темати- 
ческих альбомов. 

Познавательное развитие 

Самостоятельные игры в развивающих центрах; сюжетно-ролевые игры; рассматривание те- 
матических альбомов, книг; развивающие настольно-печатные игры; дидактические игры; 

наблюдения; экспериментирование. 

Речевое развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; самостоятельное рас- 

сказывание; самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; самостоя- 
тельная деятельность в книжном уголке; совместные игры. 

Художественно-эстетическое 
развитие 



 

Игры в развивающих центрах; самостоятельное рисование, лепка, конструктивное модели- 

рование, аппликация; рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, аль- 

бомов; самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах; 

слушание; рассматривание выставок детских работ. 

Физическое развитие 

Самостоятельные подвижные игры; спортивные игры; использование в играх спортивного 
инвентаря. 

 

 

2.3 Развитие самостоятельности и детской инициативы  

Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности и 

индивидуальности 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактиче- 

ских мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивиду- 

альными особенностями и социальным заказом его родителей (законных представителей). 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ре- 

бенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники, а то, как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внима- 

ние в Программе уделяется: 

– поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

– ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространствен- 

ной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позво- 

ляющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 
 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобрази- 

тельной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и фольк- 

лора и др. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и   предлагать   несколько   вариантов 

действия. 



 

 

2.4 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с концепцией Программы «Мир открытий» является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Цель по ФГОС: установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

При реализации ООП ДО учитывается участие родителей, как субъектов образовательного 

процесса. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия ОУ с семьёй являются: 

        - Установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

                   - Создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

– Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– Непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

– Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- Обсуждении с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией ООП ДО. 
 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений и принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества): 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 

Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – 

уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, 

проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими 

обстоятельствами. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности. 



 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие общении с родителями. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 Используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации в СМИ и социальных сетях, интернет сайте; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические 

встречи; организация тематических выставок; тренинги; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчѐтом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно- 

пространственной среды и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с родителями 

подготовительной группы на 2022-2023 уч. год 

 

Месяц Название мероприятия Цель 

Сентябрь 1. Групповое 

родительское собрание 

«Готовимся вместе к 

школе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями  детей 6-7 лет. 

Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности 

дошкольников к обучению в школе и причины 

неудовлетворительной адаптации ребенка к школьной жизни. 

2. Анкетирование 

родителей 

Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к 

школе, их ожиданий от ДОУ, выявление интереса родителей к 

определенным темам общения и обсуждения. 

3. Консультация «Все о 

развитии речи» 

Дать родителям необходимые знания о развитии речи старших 

дошкольников. 

4. Конкурс видео-

презентаций «Полезная 

еда. Готовим вместе»  

Видео-презентация о 

приготовлении блюд из 

овощей. 

Активизировать родителей и детей в участии в конкурсах.  

Пропагандировать здоровое и правильное питание. 

Активизировать совместное времяпровождения родителей и детей. 

 

Октябрь 1. «Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» /памятки, 

рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения 

осанки, комплексы 

упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, познакомить с мерами 

профилактики нарушения осанки. Предложить комплексы 

упражнений интересные подвижные игры. 

2. Работа родителей в 

творческих и 

исследовательских 

проектах (Выбор темы) 

Побуждать родителей к совместной познавательной работе с 

детьми, активизировать на совместную деятельность. 

3. Консультация для 

родителей "Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием нравственно-патриотического 

воспитания 

Ноябрь 1. Информационный 

стенд «Конвенция о 

правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка 



 

2. Информационный 

стенд «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

  

3. Праздник «День 

матери» 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.  

4. Выставка работ из 

разных видов 

конструктора «Юные 

изобретатели» 

Объединить поколения, детей и взрослых, занятых общим делом. 

Привлечь родителей к техническому направлению в воспитании 

детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янва 

рь 

1. Выставка рисунков и 

поделок «Волшебный 

фантастический 

новогодний мир» 

Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми 

2 .Консультация «Готовим 

руку дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  ребёнка к школе. 

 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

4. Наглядно- 

информационный 

материал «Что наблюдать 

в природе зимой». 

Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком». 

Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. Предложить родителям поделиться 

опытом друг с другом в воспитании детей. 

2. Конкурс оформления 

прогулочного участка 

«Зимушка Хрустальная» 

 Привлечение родителей к участию в создании снежных построек и 

оформления на участке детского сада 

3.Встречи «На пороге 

школы» 

 

Распространение педагогического опыта по подготовке детей к 

школе. 

Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности 

проявления познавательной активности ребенка, его 

эмоциональной и социальной готовности 

Февраль 

 

1. Род.собрание 

(Дистанционно) 

Развитие воспитательного потенциала семьи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления» 

2. Выставка рисунков 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании 

ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива 

3. Встречи «На пороге 

школы» 

Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к 

школе. 

* Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности 

проявления познавательной активности ребенка, его 

эмоциональной и социальной готовности 

1. Совместное создание в 

группе огорода. 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, уходу за ними 

2. Оформление 

фотовыставки «Наши 

смешинки». 

Показать родителям прекрасные моменты, побудить задуматься о 

прекрасной поре – детство. 

3. Праздник «8 марта» 

 

 

4. Встречи «На пороге 

школы 

Привлечение родителей к совместной организации праздника 

 

 

Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к 

школе. 

* Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности 

проявления познавательной активности ребенка, его 

эмоциональной и социальной готовности 

 

 

Апрель 1. Конкурс макетов 

«Такой разнообразный 

космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы 

2. Оформление 

информационного уголка 

* « Воспитание 

самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в 

семье»; 

Донесение родителям информации об особенностях предстоящей 

школьной жизни. 

* Развитие сотрудничества при решении различных проблем 

будущего школьника. 



 

* «Правила передачи 

ответственности»; 

* «Это нужно для школы» 

3. 

Привлечение  родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

Май 1. Организация 

выставки  - 

поздравления к Дню 

Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

2. Итоговое родительское 

собрание 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. 

Показать успехи детей за год, спланировать работу на оставшееся 

время до 1 сентября, обсудить вопросы по выпускному празднику. 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение 

детей на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 

4. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

  

В основе комплекта учебно – методического обеспечения определена комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий»// Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно 

деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

Учебно — методический комплекс представлен в 5 образовательных областях. 

 

 

  

Образовательн

ая область 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Методические 
пособия 

Учебно-
наглядный материа
л 

Методические 
 пособия 

Учебно-
наглядный матери
ал 

Социально-

коммуника 

тивное развитие 

КоломийченкоЛ.В.

, Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. 

Дорогою добра. 

Занятия для детей 

6-7 лет по 

социально- 

коммуникативном

у развитию и 

социальному 

воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коло- 

мийченко. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 

320 с. 
 

 

Лыкова И.А., 
Шипунова В.А 
«Дракончик аленьки

й» Дидактическая 

сказка о пожарной 

безопасности 

ОБЖ для детей: 

беседы и 

диагностика в 

картинках. 
 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А 
«Непоседа-ветерок» 

Дидактическая сказка 

о безопасности в 

природе. ОБЖ для 

детей: беседы и 

диагностика в 

картинках. 

Лыкова И.А., Шипу- нова В.А. 

Азбука безопасности обще- ния и 

поведения. Детская безопас- 

ность: методическое пособие для 

педаго- гов. – М.: ИД «Цвет- ной 

мир», 2013.-96 с. 

  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дорожная азбука Детская без- 

опасность:методиче- ское 

пособие для пе- дагогов. – М.: 

ИД 
«Цветной мир», 2015.-96 с.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа и 

явления Детская без- 

опасность:методиче- ское 

пособие для пе- дагогов. – М.: 

ИД 
«Цветной мир», 2015.-96 с. 

-Игровая среда 
«Новигатум» в мире професий» 

 

 



 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Методические 

рекомендации 

«Мир открытий –

/ Под 

ред. О.С. Ушаковой

. – М.: ТЦ Сфера, 

2018 

 

 

   

Познаватель 

ное развитие 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.

Е. Игралочка. 
Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации.. –

 Изд. 4-е, доп. И 

пере- раб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова. 
М.:Издательство. 

Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. 
Математика для дет

ей 6-

7 лет. Часть 1. Изд. 
5-е, доп. И перераб. / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: 

Ювента, 2019. – 96 с.: 

ил. 

Компьютерное 3д моделирова

ние 
«LigroGame» 

Молодникова А.В.; 

  
Детская цифровая 

лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии» 

  
Е.А. Беляк детская 

универсальная STEAM – 

лаборатория: учебно - 

методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Издательский 

дом «ПрофПресс», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорыгина Т. А. Беседы о 

профессиях. Метод. Пособие 

М., 2014 18. Шорыгина Т. А. 

Профессии. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и 

родителей. М.: Гном, 2013. – 96 

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

развивающая 

среда 

взросляндия  

Художест 

венно –  

эстетическое 

развитие 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование,

 кон- 

спекты занятий, 

ме- 

тодическиерекоме

н- дации. 

Подготови- 

тельная группа. –

   



 

 М.: 
«Цветной мир», 201

2. 
– 208 с., 16 л. вкл. 

 

Физическое 

развитие 
В.В.Бойко, О.В. 
Бережнова 
«Физическое развит

ие дошкольников. 
Подготовительная к 

школе группы 

   

 

3.1. Учебный план. 

        Объем учебной нагрузки составляет 14 ННОД в неделю, что соответствует   санитарно-

эпидемиологическими требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28). 

   Структура учебного плана включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода содержания Основной образовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» №5», развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях и составляет не менее 60% от общего объёма содержания, отводимого на освоение ООП 

ДО.  

 В обязательной части учебного плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов образовательной 

деятельности (предложенных авторами Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»/ науч. рук. Л.Г.Петерсон ). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (далее ЧФУ), составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Представлена парциальными образовательными программами, направленными на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 

культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), выбранными с 

чётом запросов родителей воспитанников, выявленных в процессе анкетирования. 

Особенности организации занятий: 

 Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с перечнем 

образовательных областей ФГОС ДО, объёмом времени, отводимого на их проведение в 

соответствии с  СП 2.4.1.3648-20 с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп. При этом данное распределение не является жёстко регламентированным и 

предусматривает возможность интеграции и гибкости. 

 Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в течение 

всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 



 

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 30 минут – для 

детей в возрасте от шести до семи лет. 

Максимально  допустимый объём образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 90 минут  – для детей в возрасте от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительной к школе группы на 2022 – 2023 учебный год 
 

День 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время 

ООП 

ДО 

Подготовительная  

группа 

  

 

 

1.Игровая/Познавательно-

исследовательская  

(«Юные 

инженеры»/Криптография) 

9.00-9.30 

2.Конструирование 

9.40 – 10.10 

 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (1) 

8.45 – 9.15 

2. Изобразительная 

деятельность  (½) 

9.25 — 9.55 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность(2) 

8.45 – 9.15 

2.Коммуникативная 

деятельность (2) 

9.25-9.55 

1.Коммуникатив 

ная 

деятельность(1) 

8.45 – 9.15 

2. 

Изобразительная 

деятельность (3) 

9.25-9.50 

 

1. Игровая 

деятельность 

8.45 – 9.15 

 

 

14 

ННОД 

по 30 

минут  

     

В 

неделю 

420 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности минимум 10 мин  

 3. Двигательная 

деятельность (В) 

11.00-11.30 

3. Музыкальная 

деятельность 

11.45-12.15 

3. Двигательная 

деятельность 

11.45-12.15 

3. Музыкальная 

деятельность* 

11.45-12.15 

3. Двигательная  

деятельность * 

11.45-12.15 

 

 
Условные обозначения: 

* часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

       1. ФЭМП 

2. Ребенок и окружающий мир 

3. Экспериментирование 

Изобразительная деятельность:  

1. Лепка 

2. Аппликация 

3. Рисование 

Коммуникативная деятельность: 

1. Речь и речевое общение 

2. Подготовка к обучению грамоте 

Ознакомление с художественной литературой,  фольклором, художественный 

труд и элементарный бытовой труд, самообслуживание  осуществляется с 

детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности  

3.2 Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме дня - 12 часов 

пребывания. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям обучающихся и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования обучающихся 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки обучающихся составляет не менее 4 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 



 

воздуха ниже минус 15о С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15оС и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20о С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна обучающихся 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 

2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность обучающихся 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

 

Режим дня в холодный период года 

 

время          Наименование деятельности 

7.00 – 8.00 

Прием детей, индивидуальная работа по разным видам детской 

деятельности, наблюдение, самостоятельная деятельность 

детей, разные виды игровой деятельности, 

трудовые поручения Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

7.45- 7.55 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.45 -9.15 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность №1 

9.25-9.55 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность №2 

9.55-11.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение за явлениями 

природы, подвижные игры, индивидуальная работа по физическому 

развитию) 

11.25-11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 

11.45-12.15 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность №3 

12.15-12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.30 
Постепенный подъем детей. Оздоровительная гимнастика. 

Закаливающие процедуры. Игры 

15.30-16.00 Дополнительное образование (Кружковая деятельность) 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.45 Подготовка к ужину. Ужин (уплотненный) 

16.45-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность). Возвращение с прогулки 

Индивидуальная работа по различным видам деятельности. 

18.30 – 19.00 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа, сюжетно-

ролевые игры, развлечения, хозяйственно-бытовой труд. 

Игры с конструктором 

 

График продолжительности прогулок в зимний период 



 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 , рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 4 — 4,5 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину 

дня – до обеда, во вторую половину дня – перед уходом детей домой. В целях 

недопущения переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, 

рекомендуется сокращать прогулки. Время выхода на прогулку каждой возрастной 

группы определяется режимом воспитания и обучения. 

Проведение прогулок в зимний период регламентируется графиком 

продолжительности прогулок в зимний период. Продолжительность прогулки 

сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с Подготовка к прогулке, 
прогулка, 

возвращение с прогулки 

I половина дня 

10.50 -11.50 

II половина дня 

15.50 -16.40 

или 17.00 

18.30 

 
Минус 10о-14оС 

Без ветра Прогулка в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулка в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 

 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Минус 15°C Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 7м/с Сокращение прогулки до 30 мин. 

Сильный, до 15м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

 
Минус 16о-19оС 

Без ветра Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Слабый, до 5м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Умеренный, до 7м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Сильный, до 15м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Минус 20оС Без ветра Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Слабый, до 5м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Умеренный, до 7м/с Сокращаются прогулки до 30 
мин. 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 



 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национально- стей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная      станция»,       «Вокзал»,      «Аэропорт»,      «Гараж», 
«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко- 

ляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ. 

 
Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, ма- 

шина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с раз- 

ными способами приведения в движение (инерционные, с дистан- 

ционным управлением). 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые фла- 

коны, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые бу- тылки, 

лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделоч- ные 

материалы 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмер

- ной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках. 

Познавательное развитие 



 

Дидактическ

ие пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкла- 

дыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Се- 

гена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игсодержанитэкологической направленности. 

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

 Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц. 

 
 

Игрушки и 

оборудование для 

эксперименти- 

рования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. 

Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные). 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска, электронный учебник, документ-камера, де- 

монстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-эстетическое 

развити 



 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и много- 

цветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цвет- ная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 

12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодей- 

ствия педагога семьей. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудо- вание 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и коло- 

кольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. 

Танцевальноигровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудо- 

вание 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки 

для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяже- 

ленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, ку- 

бики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким крепле- 

нием, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка 

Оздоровительное 

оборудо- 

вание 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые 

тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; 

сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители ионизаторы воздуха. 



 

 

 

Календарный учебный график на 2022 (сентябрь) -2023(август) учебный год 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

Режим функционирования детского сада 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

Количество групп 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

с 2-3 лет (1 группа) с 3 -4 лет (1 группа) с 4-5 лет (1 группа) с 5-6 лет (2 группы) 

с 6-7 лет (1 группа) 

Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2022г -31.05.2023г 38 недель 

1 полугодие 01.09.2022г - 30.12.2022г 18 недель 

2 полугодие 09.01.2023г - 31.05.2023г 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2023г – 31.08.23г 14 недель 

Длинные праздничные выходные дни 

название продолжительность количество дней 

4 ноября 2022 года – День народного единства 03.11.2022-05.11.2022 3 

Новогодние каникулы 31.12.2022г-08.01.2023г 9  

23 февраля 2023– День защитника Отечества 22.02.2023г-23.02.2023г 2 

8 марта 2023 года – Международный женский 

день 

07.03.2023г – 08.03.2022г 2 

1мая 2023 года – Праздник Весны и Труда 01.05.2023г – 03.05.2023г 3 

9 мая 2023 года – День Победы 08.05.2023г – 10.05.2023г 3 

12 июня 2023 год - День России 12.06.2023г  

Праздники для воспитанников 

День знаний  

Развлечения «Осенины» (по группам) 

 Новогодние развлечения (по группам)  

Рождественские встречи (ст. возраст)  

День защитника Отечества  

Праздник Международный женский день  

«До свидания, детский сад» выпускной бал День Победы  

День Защиты Детей  

01.09.2022 г 

24.10.2022 г. - 31.10.2022г 

26.12.2022г. - 30.12.2022г 

09.01.2023г. – 13.01.2023г 

20.02.2023г 

01.03.2023г. - 06.03.2023г 

31.05.2023 г 

01.06.2023 г 

Сроки проведения педагогической диагностики 



 

наименование сроки количество дней 

Первичная  01.09.2022 г - 09.09.2022 г 7  

Промежуточная* 23.01.2023г - 03.02.2023г 10 

Итоговая 15.05.2023 г - 19.05.2023 г. 10 

Сроки проведения специальной диагностики 

(педагог-психолог, учитель логопед, учитель-дефектолог) 

наименование сроки количество дней 

Первичная 01.09.2022г - 21.09.2023г 15 

Промежуточная 09.01.2023г - 27.01.2023г 15 

Итоговая 11.05.2023г -31.05.2023г 15 

Промежуточная и итоговая аттестация 

не предусмотрена 

Адаптационный период 

Выстраивается индивидуально по мере поступления ребёнка в детский сад 

 
*Промежуточный мониторинг проводится при наличии детей ОВЗ, а также с учётом рекомендаций, реализуемой комплексной 

образовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   3.5Учебно-методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное обеспечение 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции, педагогический 

потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в обра- зовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Познавательное развитие: 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в дет- ском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Матема- тика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: 

Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 201



 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: 

Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творче- 

ского мышления», «Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 

2010. Речевое развитие: 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий. – М: Вен- 

тана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 6-7 лет. – М: 

Вентана-Граф, 2009. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. Художе- 

ственно-эстетическое развитие: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Уч.метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. Физическое развитие: 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная группа. Методическое по- 

собие к программе «Юные олимпийцы».
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