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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудниче-

ству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, рели-

гиозной и социальной принадлежности, формированию и развитию личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования – норматив-

ный документ, позволяющий реализовать несколько основополагающих функций до-

школьной ступени образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном содержании, доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и 

любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

3. Создание единого, федерального образовательного пространства 

воспитания и развития детей от рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям) равные, качественные условия дошкольного 

образования, вне зависимости от места и региона проживания. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования направлена 

на воспитание и образование подрастающего поколения в национально-культурных 

традициях Российской федерации, знающих историю и культуру своей Родины. 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Федеральная программа) определяет единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание дошкольного образования, осваиваемые обучающимися в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Организации), и планируемые 

результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования
1
 (далее – Стандарт). В структуру Федеральной программы включе-

ны: федеральная рабочая программа образования; федеральная рабочая программа вос-
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питания; программа коррекционно-развивающей работы; примерный режим и распоря-

док дня в дошкольной группе; федеральный календарный план воспитательной работы. 

В соответствии со Стандартом и Федеральной программой разрабатываются и ут-

верждаются Организацией образовательные программы дошкольного образования. При 

этом Федеральная программа определяет объем обязательной (инвариантной) части 

этих программ, который не должен быть менее 60% от общего объема программы, ва-

риативная часть программы (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) составляет 40%. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в 

Организациях программ должны быть не ниже соответствующих содержания и плани-

руемых результатов Федеральной программы. 

В Федеральной программе содержится целевой, содержательный и организацион-

ный разделы. 

В целевом разделе Федеральной программы представлены описание и характери-

стика структуры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые образовательные результаты освоения Федеральной программы в младен-

ческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Феде-

ральной программы; подходы к педагогической диагностике планируемых образова-

тельных результатов.  

Содержательный раздел Федеральной программы включает программы: феде-

ральную рабочую программу образования, которая раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты по каждой из образовательных областей для 

каждой возрастной группы детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; фе-

деральную рабочую программу воспитания; программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

В содержательном разделе представлены: Федеральная рабочая программа обра-

зования; Федеральная рабочая программа воспитания; Программа коррекционно-

развивающей работы. 

Федеральная рабочая программа образования включает пояснительную записку, 

задачи и содержание образования. 

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления разви-

тия ребенка и изложено по образовательным областям (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) в со-

ответствии с возрастными этапами развития детей (от двух месяцев до 7-8 лет). В каж-

дой области представлены результаты освоения детьми содержания, которые могут 

быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними.  

Федеральная рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, 

целевой, содержательный и организационный разделы. В пояснительной записке рас-

крывается назначение Программы, ее концептуальные основы. В целевом разделе 

сформулирована цель воспитания в дошкольной образовательной организации (далее - 

ДОО), способы формирования задач воспитания для каждого возрастного периода, рас-

крываются методологические основы и принципы построения Программы воспитания, 

представлены требования к планируемым результатам освоения Программы. В содер-

жательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровитель-

ное, трудовое, этико-эстетическое).  
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В Программе коррекционно-развивающей работы представлены направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОНР. 

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых фор-

матах (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рам-

ках интеграции образовательных областей и др.), но и при сохранении результативного 

опыта дошкольного образования (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных заня-

тий). Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развиваю-

щее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образо-

вательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Цели и задачи каждой Программ реализуются в образовательных областях во всех 

видах деятельности детей раннего и дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО:  

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  -  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвиж-

ная и др.); общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая  и 

монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и  эксперимен-

тирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструи-

рование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная 

(основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); элементарная трудовая деятельность (самообслужива-

ние, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание 

и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов, возможностей. 

Реализация Программ (образования, воспитания, коррекционно-развивающей ра-

боты) предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе,  предусматри-

вает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осуществляет-

ся с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС ДО (пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) дет-

ского развития; индивидуализация дошкольного образования, содействие и сотрудни-

чество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) об-

разовательных отношений, сотрудничество Организации с семьей, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и др.) 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образо-

вательной среды создается основа для преемственности дошкольного и начального об-

щего образования.  

В организационном разделе излагаются общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, особенности взаимодействия взрослого с детьми, организации 

предметно-пространственной среды, особые требования к условиям, обеспечивающим 
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достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями де-

тей.  

Организационный раздел Федеральной программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Федеральной программы. В разделе 

представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федераль-

ный календарный план воспитательной работы. 

Данная рабочая программа разработана для подготовительной группы в соответ-

ствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №98», федераль-

ным государственным образовательным стандартом, федеральной образовательной 

программой, на основе примерной основной программы дошкольного образования «Ра-

дуга», предназначенной для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет в условиях детского 

сада, под редакцией : С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, 

Е.А.Екжанова. М.: Просвещение 2016 и программы  коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). Автор  Нищева Н.В. 

 Настоящей рабочей программой описывается система и направления работы пе-

дагога с целью осуществления качественного планирования образовательного процесса 

и выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка - 

дошкольника и формирования его ориентиров. 

    Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). В 

рабочей программе отражены задачи психолого-педагогической работы, обеспечиваю-

щие развитие ребенка в деятельности по основным направлениям: «Физическое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Ведущими методами воспитатель-

ной работы являются:  наглядные, словесные, продуктивные, игровые. Образовательная 

деятельность детей в течение дня регулируется режимом дня, в течение недели и учеб-

ного года - учебным планом.  

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом 

Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- c основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д/С №98. 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной образова-

тельной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного воз-

раста и младшего школьного возраста. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде все-

го, жизнь, достоинство, права и свободы человека,. патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-

ческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи рабочей программы: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей 6-8 лет к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоин-

ство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; соз-

дание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, ста-

новления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 6-8 лет. 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей; 

- храна и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Также Программа направлена на решение таких задач как: 

- поддержка и развитие детской инициативы и самостоятельного творческого поиска, 

предоставление свободы выбора способов самореализации; 

- развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе, формирование от-

ношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи; 

- формирование представлений о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма), о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и свер-

стниками); 

- развитие интереса к истории и формирование потребности в приобретении новых зна-

ний; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

  

                  Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного обра-

зования, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится актив-ным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом обра-зования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представи-телей), совер-

шеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 6-7 лет, а также 

педагогических работников(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образова-тельных отноше-

ний; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивиду-

ального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение ре-

зультативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формиро-

ванию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, вклю-

чающей такие компоненты как само целеполагание, само планирование, самоорганиза-

ция, самооценка, самоанализ,осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной лите-

ратуры и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная 
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деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспита-

ния и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различ-

ных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-

вательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склон-

ностей, реализуется в любых видах деятельности детей ( занятия, совместная деятель-

ность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребен-

ка. 

- индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

-  дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возмож-

ность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и пси-

хического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания ком-

плекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной для достижения поставленной цели данной Программы является по-

строение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, кото-

рая предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного об-

разовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития де-

тей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия на-

правлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

 

Принципы воспитания и обучения детей с ТНР 

При разработке Программы было учтено то, что речь является одной из самых сложных 

форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической дея-

тельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи 

осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи 
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ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной действитель-

ности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие при-

обретает избирательный характер. Возникновение речи существенным образом пере-

страивает память, восприятие и особенно мышление. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность во многом зависит от следующих факторов: 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных от-

клонений; 

-взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их взаимопод-

готовка); 

-дифференцированного подхода к детям с тяжелыми нарушениями речи, 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависи-

мость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологиче-

ских процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Основные направления программы. 

В логопедических группах для детей с ОНР  существует два направления работы: кор-

рекционно-развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 Программа направлена на создание условий развития детей с ТНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Программа направлена на создание развивающей коррекционной образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей. 

 

 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 

подготовительной  к школе группе (седьмой год жизни) 

 

 Возрастные особенности детей 7 – го года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже об-

ращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 



 11 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль води-

теля автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Ес-

ли логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более дета-

лизированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструк-

тивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как пра-

вило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображе-

ния в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочис-

ленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой ин-

формации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как рас-

ширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Де-

ти начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Росто-весовые характеристики: 

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

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

           В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости рос-

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

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

 

Функциональное созревание 

            Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стерео-

типов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

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

ности и мощности нагрузкам. 

           Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой ска-

чок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи 
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годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длитель-

ность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей го-

довалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 

возраста и взрослых. 

             Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формиро-

вание тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формиро-

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

такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в 

буквы и слова. 

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

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

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

              Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

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

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

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

              Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко по-

являющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

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

струкции достигает 10-15 минут. 

            Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами мо-

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

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося 

от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничивают-

ся наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного вни-

мания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех 

звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью состав-

лять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно ор-

ганизованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

            Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

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

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслежи-

вать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Продуктивные виды деятельности выступают как 

самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени осваивают конструирование из различного 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

             Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявля-

ется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобла-

дает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений от-

личает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверст-

ника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характе-

ризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

             Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мо-

тивы 

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

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосред-

ственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутрен-

них норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих моти-

вов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к про-

извольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональ-

ным, волевым формам. 

          Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется диффе-

ренцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекват-

ная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жи-

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

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

 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формиро-

вание всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фоне-

тикофонематического недоразвития.  
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО, п. 15. ФОП), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования (являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации). 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федераль-

ной программы представляют собой возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Планируемые результаты освоения программы воспитанниками с ОВЗ. 

Для данной категории воспитанников основной задачей является реализации общеобра-

зовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнива-

ния речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать се-

бе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувст-

во веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,обладает элементарны-

ми представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

     

 Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации (далее - 

ДОО) –это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять дина-

мику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных инди-

видуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, свое-

временно вносить изменения планирование, содержание и организацию образователь-

ной деятельности. 

     Оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе 

осуществляется в форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества об-

разования. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 

1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направле-

на на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склон-

ностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содер-

жание и организацию образовательной деятельности. 

2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО. Может проводиться оценка индивидуального разви-

тия детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
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- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО за-

даны как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольно-

го детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответст-

вия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой оп-

ределяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

5. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребён-

ком Программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения рабочей программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный пе-

риод пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить ин-

дивидуальную динамику развития ребёнка. 

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педа-

гогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических мето-

дов:  

- наблюдения,  

- свободных бесед с детьми,  

- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное),  

- специальных диагностических ситуаций, 

- специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического развития. 

7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ре-

бёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, по-

знавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и само-

стоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком лич-
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ностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реак-

ции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявле-

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.  

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъект-

ности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог вы-

бирает самостоятельно.  

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать ди-

намику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ре-

бёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действитель-

ности и другое. 

8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изу-

чения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий ра-

бот по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качествен-

ные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой дея-

тельностью). 

9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на ос-

нове которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, моти-

вирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуаль-

ные образовательные маршруты освоения образовательной рабочей программы, осоз-

нанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

10. При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, при-

чин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ре-

бёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач п. 16.4. ФОП: 

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

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 
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противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также со-

держания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

• выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием; 

• разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в ходе мо-

ниторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его динамику 

по мере реализации Программы; 

• подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. Пси-

хологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педа-

гоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). Результа-

ты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое 

при: 

- организованной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности воспитанников 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспи-

танников; 

-занятий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой ре-

шения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятель-

ности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных фор-

мах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществ-

ляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во вто-

рой половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение куль-

туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математиче-

ское развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушива-

ние аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- исследователь-

ской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

зарядки, подвижных игр в группе и на прогулке. 

 

 

2.1  Содержание и задачи  образования по образовательным областям 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

          К концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к окру-

жающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные обще-

принятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстни-

ками; интересуется жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками друже-

любен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности; различает 

разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет представления о том, 

что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

         Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, 

их обычаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их 

празднования, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества. 

         Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; само-

стоятелен, инициативен самообслуживании; с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и 

ручного труда. 

        Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен 

соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под при-

смотром взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по на-

значению использовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при об-

щении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вес-

ти себя в транспорте; 

От 6 лет до 7 лет 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуа-

циях в семье и ДОО; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 
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эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятель-

ности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями праздно-

вания, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Оте-

чества, достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоцио-

нальный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произ-

ведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

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

- развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслужи-

ванию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первона-

чальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(далее - 

сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека си-

туациям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурса-

ми, исключая практическое использование электронных средств обучения индивиду-

ального использования. 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений. 

1) В сфере социальных отношений 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собствен-

ные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчер-

кивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления 

детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь 

взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и под-

держка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизнен-
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ного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинемато-

графа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию то-

го, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посеще-

ния, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к дру-

гу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам се-

мьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому со-

трудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: прини-

мать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых 

форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несо-

блюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоя-

щих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к простран-

ству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей 

(законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширя-

ет представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления 

детей о том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение к 

людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые прожи-

вают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Госу-

дарственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 
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Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с 

яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитив-

ный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любозна-

тельность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен насе-

ленный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Под-

держивает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных 

лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошко-

льного возраста с разными видами производительного (промышленность, строительст-

во, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, 

медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей 

с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между про-

фессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с 

общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, со-

держание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): про-

давец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер раз-

возит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в т.ч. цифровой, 

её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретны-

ми техническими приборами, как техника способствует ускорению получения результа-

та труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рас-

сказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение де-

нег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и 

игровые ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необ-

ходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных предста-

вителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в про-

цессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья 

за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению по-

ставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий 

для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть 

тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой 

платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поруче-

ний во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата. 
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4) В области формирования безопасного поведения 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безо-

пасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в т.ч. в сети Ин-

тернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные 

ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать 

опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматри-

вает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неос-

торожным действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации (на-

ступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал 

на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей 

рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли 

бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 

бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные си-

туации, решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Ини-

циирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на 

улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддер-

живает их творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную лите-

ратуру, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в 

опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, 

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

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ре-

сурсами. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Ро-

дина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этни-

ческой и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравст-

венным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

        В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение 

к миру, другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; 

способен к распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, 

гнев, страх, удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориен-

тируется в особенностях их выражения и причинах возникновения у себя и других лю-

дей; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); старается понять свои переживания и переживания окру-

жающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных пережива-

ниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной регуляции поведения 

(умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориен-

тации. 

        Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктив-

ными способами; у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой дея-

тельностью; он соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в раз-

личных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Прояв-

ляет стремление и мотивацию к школьному обучению, демонстрирует готовность к ос-

воению новой социальной роли ученика. 

        Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; го-

сударственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство 

гордости за достижения в области искусства, науки и спорта; стремится принимать уча-

стие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских мероприятиях, в 

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

       Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструирова-

нии; проявляет самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и ответственен 

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

семье. 

        Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, обра-

титься за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную ин-

формацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторож-

ность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; внима-

телен к соблюдению правил поведения на улице. Способен к соблюдению правил безо-

пасности в реальном и цифровом взаимодействии. 

 

 

2.2. «Познавательное развитие»   

 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего 
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мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

- формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования; 

- развивать способность использовать математические знания и аналитические 

способы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное 

сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным 

основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совер-

шенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

- развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окру-

жения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности; 

- расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенно-

стях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продол-

жать учить группировать объекты живой природы; 

- продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для позна-

ния объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

- продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью че-

ловека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым суще-

ствам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахрома-

тические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет зна-

ния об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голу-

бой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фи-

гуры на части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сен-

сорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой и по-

знавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений выделять сходст-

во и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, груп-

пировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на осно-

ве выделения их существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, 

как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие правила 

необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познаватель-

ной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результа-

тов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет 

проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе ор-

ганизации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её ре-

шения, поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти пе-



 28 

дагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от про-

странственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количест-

ва и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; под-

водит к пониманию отношений между рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, раз-

личающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на 

основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; орга-

низует освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, вы-

соте с помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать про-

странственные отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости 

в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о насе-

ленном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основ-

ных достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению 

представлений о её столице, государственном флаге и гербе, о государственных празд-

никах России, памятных исторических событиях, героях Отечества. Формирует пред-

ставления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национально-

стей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах 

мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и расти-

тельного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в 

разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группиро-

вать объекты живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, пита-

нию; направляет внимание детей на наличие потребностей у животных и растений 

(свет, тепло, вода, воздух, питание); создает ситуации для понимания необходимости 

ухода за растениями и животными относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознаком-

ления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об 

объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воз-

дух, горы). Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изме-

нения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); 

о деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, 

народные праздники и развлечения и другое); способствует усвоению детьми правил 

поведения в природе, формируя понимание ценности живого, воспитывает желание за-

щитить и сохранить живую природу. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Позна-

вательное развитие «направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Се-
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мья», «Познание», «Родина «и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России незави-

симо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (фла-

гу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

От 6 лет до 7 лет 

        В области познавательного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

       расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

      развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

     обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 

счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования 

предметов окружающего мира; 

       развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания ок-

ружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

       закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

       расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициях и 

праздниках;  

      воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним, 

     формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

      расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и рас-

тений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

     расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое от-

ношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее 

защитой. 

                       Содержание образовательной деятельности 

        Сенсорные эталоны и познавательные действия. В процессе исследовательской 

деятельности педагог совершенствует способы познания свойств и отношений между 

различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с вы-

делением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально организованной 
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деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию 

всех цветов спектра и ахроматических 

цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

         Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля 

и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии 

со сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельно-

сти. Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы ее ре-

шения, проявлять инициативу. 

        Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, за-

крепляет правила безопасного обращения с ними. 

        Математические представления. Педагог формирует у детей умения использо-

вать для познания объектов и явлений окружающего мира математические способы на-

хождения решений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величи-

не с помощью условной меры, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и 

др. 

        В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения счи-

тать в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пре-

делах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и ре-

шать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

         Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совер-

шенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимо-

связи между ними. 

         Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фи-

гуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.п.), овладению различными способами видоизменения геометри-

ческих фигур: наложение, соединение, разрезание и др. 

         Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем ве-

ществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между ме-

рой и результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местно-

сти и показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, 

на листе бумаги в клетку.        

        Формирует представления о календаре, как системе измерения времени, развивает 

чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

         Окружающий мир. В совместной с детьми деятельности, педагог обогащает пред-

ставления о родном городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, пре-

зиденте, столице и крупных городах, особенностях природы и населения). Раскрывает и 

уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традици-

ях городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побужда-

ет проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общест-

ва, некоторым выдающимся людям России. 

            Формирует представление о планете Земля, как общем доме людей, многообра-

зии стран и народов мира на ней. 
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           Природа. Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообра-

зии природного мира родного края, в различных областях и регионах России и на Зем-

ле, некоторых наиболее ярких представителей животных и растениях разных природ-

ных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к сре-

де обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, 

выделять свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представ-

ления об отличии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах 

роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращи-

вания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных расте-

ний), профессиях с этим связанных. 

           Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явле-

ниями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и др.), знакомит с многообразием 

водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некото-

рых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы 

и др.); об использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд 

(ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки.); о некоторых 

небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой 

природы. 

           Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), измене-

ниях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на при-

роду. 

           Закрепляет правила поведения в природе, воспитывается осознанное бережное и 

заботливое отношение к природе и ее ресурсам. 

          В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество и самостоя-

тельность в познавательно-исследовательской деятельности; 

        склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружаю-

щей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: 

сравнение с эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, 

некоторые цифровые средства и др.; 

         способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, фор-

ме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравни-

вать, вычислять и др.; 

        способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совме-

стной 

деятельности; 

       обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; 
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положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместной деятельности; 

      проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в Рос-

сии и разных странах и многообразию народов мира; знает названия своего города, сто-

лицы и страны, их главные достопримечательности; государственные символы, имеет 

некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; 

      может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и особен-

ности среды разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные при-

знаки животных и растений, живого и неживого объекта, привести пример приспособ-

ления животных среде обитания, рассказать об образе жизни животных в разные сезоны 

года; 

      уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может на-

звать потребности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии челове-

ка, связанные с природой и ее охраной; 

     знаком с некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их 

использованием человеком; 

      различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и свойственные 

им явления природы; может привести пример влияния деятельности человека на приро-

ду; с интересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, демонстрирует бережное и заботливое отношение к природе. 

  

 

2.3. «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); 

прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отно-

шение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую 

деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значе-

ниями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы); 

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, ис-

пользовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; 

умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-

з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отра-

батывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное 

число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения поль-



 33 

зоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу одноко-

ренные слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительны-

ми, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении 

слов; 

- познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенство-

вать у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инс-

ценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать 

на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других 

детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закре-

плять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не пере-

бивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать 

разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; формиро-

вать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг 

друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо со-

беседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые 

умения, умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие ли-

тературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, вырази-

тельно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, формировать 

умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, 

по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы 

из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять не-

большие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

- формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно 

характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, 

ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие 

термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом 

слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие ав-

торские сказки, рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолже-

нием»(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений 

для совместного слушания (в т.ч. и повторное); 

- формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворение; 
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- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера пер-

сонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства рас-

крытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных ху-

дожников к одному и тому же произведению); 

- совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (вырази-

тельное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по 

ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, 

прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о яв-

лениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обо-

значающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техни-

ки, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; соци-

ально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, раз-

мера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обоб-

щать предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематиче-

ский слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], 

[л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного рече-

вого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произве-

дений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тем-

бра голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 

единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 

замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает пред-

ставления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику обще-

ния в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к расска-

зыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов 

реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, госте-

вого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербаль-

ные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого 

общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятель-

ности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 
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педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью пе-

дагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педа-

гога строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании от-

ражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятель-

ному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педаго-

га, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах литера-

турных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, ска-

зок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 

термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук»и «согласный звук», 

проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осущест-

влять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость соглас-

ных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой мо-

дели; определять количество и последовательность слов в предложении. Педагог разви-

вает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Позна-

вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура»и «Кра-

сота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красо-

ту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

От 6 лет до 7 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, суще-

ствительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, много-

значные слова. 

Активизация словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи 

точно по смыслу. 
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Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

Грамматический строй речи. 

Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существи-

тельные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в ре-

чи сложные предложения разных видов. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять 

умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения у детей. Продолжать учить де-

тей самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов передавать содержа-

ние литературного текста, использовать в пересказе выразительные средства, характер-

ные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из лич-

ного опыта, творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение состав-

лять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествова-

ние, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей ме-

жду предложениями и между частями высказывания. 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложе-

ний на слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить 

слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с откры-

тыми слогами; знакомить детей с буквами; выкладывать слова из букв разрезной азбу-

ки. 

Интерес к художественной литературе 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слуша-

нии произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжени-

ем» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем) 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенно-

стях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, послови-

ца, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера пер-
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сонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства рас-

крытия образа; развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного 

жанра и тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, мета-

фор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реали-

стического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

Формирование словаря 

Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: анто-

нимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

Звуковая культура речи 

Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произноше-

ния звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звуко-

произношении. 

Грамматический строй речи. 

Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слия-

нияо снов, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответст-

вии содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений у детей закрепляет уме-

ния согласовывать существительные с числительными, существительные с прилага-

тельными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с при-

ставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Связная речь 

Педагог подводит дошкольников осознанному выбору этикетной формы в зависи-

мости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, учит исполь-

зовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворе-

ний, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при вы-

полнении поручений и игровых заданий, учит использовать вариативные этикетные 

формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуаци-

ях. Например, учит умению представить своего друга родителям, сверстникам. Педагог 

использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования коммуни-

кативно-речевых умений у дошкольников, закрепляет у детей умение пересказывать ли-

тературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, пе-

редавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, 

подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использо-

ванию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать в рассказах сверстников. 

В описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоцио-

нальное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафо-

ры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; фор-

мирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и кол-

лективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание опи-

сания и повествования; описания и рассуждения). 
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Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, ре-

чевое планирование, помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочи-

нять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет 

умение использовать личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных 

интересов и способностей; развивает у детей умение внимательно выслушивать расска-

зы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог продолжает формировать у дошкольников интерес к языку, осознанное 

отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четыре звуковых и 

пяти звуковых слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, опреде-

лять их последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выде-

лять ударный гласный звука в слове; определять количество и последовательность слов 

в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентировать-

ся на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, об-

водку; знать названия букв, разгадывать детские кроссворды и решать ребусы.  

В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и сверст-

никами, задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятель-

ности и событиях жизни; владеет формулами речевого этикета; коммуникативно-

речевыми умениями; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы; речь ребенка грамматически правильная и выразительная.  

Ребенок использует в речи синонимы, антонимы, многозначные слова, существи-

тельные с обобщающими значениями; согласовывает слова в предложении; владеет на-

выками словообразования; употребляет в речи сложные предложения; умеет пересказы-

вать содержание литературного произведения, пользоваться выразительными средства-

ми; составляет разные виды связных высказываний; различает на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка, называет слова с определенным звуком, определяет место 

звука в слове, осуществляет словесный анализ предложений из 2-4 слов, слоговой и 

звуковой анализ слов, знает буквы; участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов. 

Ребенок проявляет интерес к книгам познавательного и энциклопедического харак-

тера, определяет характеры персонажей, их поступки и мотивы поведения; имеет пред-

почтения в жанрах литературы. 

 

    

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе; 

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 
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- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различ-

ными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (ис-

кусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций сво-

его народа через творческую деятельность; 

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, ба-

лет, театр, цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искус-

ства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной дея-

тельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивиду-

альность, творчество; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах дет-

ской деятельности; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 

- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окру-

жающего мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных призна-

ков, обобщение; 

- формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение пред-

метов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать худо-

жественно-творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 
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помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей; 

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, общест-

венных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профес-

сии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплоще-

нии, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мульт-

фильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять 

представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, мат-

решка, бирюльки); 

- развивать декоративное творчество детей (в т.ч. коллективное); 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пере-

живания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все не-

обходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-

стройки и конструкции; 

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение раз-

личать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высо-

те, музыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творче-

стве композиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под му-

зыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творче-

ской активности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятель-

ности; 

5) театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); 
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- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее); 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоот-

ношения; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и прочее); 

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддержи-

вать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Фор-

мировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также 

их использования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отноше-

ние к народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, 

цветами и прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время празд-

ничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и про-

чее); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 

народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 

образования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности 

1. Приобщение к искусству 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народ-

ному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Разви-

вает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художест-

венной деятельности. Формирует у детей умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных тра-

диций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализован-

ную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 
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различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразитель-

ного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобрази-

тельного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных ви-

дов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Леви-

тан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной 

природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразитель-

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с твор-

чеством русских и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-

песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, 

В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, теат-

ры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитек-

турных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, укра-

шения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблю-

дательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особен-

ности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении лите-

ратурных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных доми-

ков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и ху-

дожественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. По-

ощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как 

по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, биб-

лиотеке; формирует желание посещать их. 

2. Изобразительная деятельность 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельно-

сти. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсор-

ный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предметов и объектов приро-

ды. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего 

мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явле-

ния и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В 

процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: 
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анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изо-

бражении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выде-

лять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-

изведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, про-

порциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать по-

ложение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, 

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

ложение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - на-

клоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей 

овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; ес-

ли он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобра-

зительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пас-

тель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). 

Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не остава-

лось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрач-

ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать 

кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; на-

носить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с но-

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

вый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для получения новых цве-

тов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, ре-

гулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей компо-

зиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему лис-

ту. Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загоражи-

вали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому 

подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народ-
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ных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игруш-

ках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоратив-

ной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет де-

тей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городец-

кой росписью, её цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Про-

должает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусст-

вом. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжель-

ской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декора-

тивной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, предостав-

ляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и дру-

гое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог 

предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характер-

ные особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение ле-

пить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объ-

единять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компози-

циях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогул-

ке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литератур-

ных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формиро-

вать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и навы-

ки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать дополни-

тельные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у 

детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями деко-

ративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам на-

родного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, лю-

дей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). 

Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит 

детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить не-

ровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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3)  Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре тре-

угольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), соз-

давать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обры-

вания. Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бе-

режное отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, ко-

шелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (до-

мик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природ-

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

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

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, ша-

почки, салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), со-

трудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению посо-

бий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально рас-

ходовать материалы. 

3. Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни де-

тали другими. Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, са-

мостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать 

у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкаль-

ная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким зву-

ком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед на-
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чалом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей са-

мостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивает у де-

тей музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на задан-

ный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель-

ную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содер-

жание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способству-

ет у детей формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей 

навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей тан-

цевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоя-

тельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивиду-

ально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает 

творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повсе-

дневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкаль-

ных способностей ребёнка. 

5. Театрализованная деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области теат-

ральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию 

интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы 

для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает лич-

ностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способству-

ет развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, панто-

мима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой деятельности, под-

держивает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

6. Культурно-досуговая деятельность 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так да-

лее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникнове-
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ния праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обыча-

ям. Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формиру-

ет внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, пе-

дагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями 

других народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развле-

чениях. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие «направлено на приобщение детей к ценностям «Культура 

«и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

         От 6 лет до 7 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

Приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  

          воспитывать любовь и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с 

разными видами искусства; 

          закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно приклад-

ное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видамии жанрами искусства; 

          формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления 

с различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно- 

патриотического содержания; 

•формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

•формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 
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      закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

      учить детей различать народное и профессиональное искусство; 

      формировать у детей основы художественной культуры; 

      расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

      расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

      расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить назы-

вать виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Изобразительная деятельность: 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предмета-

ми движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оце-

нивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изо-

бразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивиду-

альные оценки детьми этих произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружаю-

щего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразитель-

ные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового эксперимен-

тирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержатель-

ным, выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам 

его труда; 

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строе-

ние, пропорции, цвет, композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной дея-

тельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объеди-

няться в общую картину; 
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формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и те-

матических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

         Конструктивная деятельность:  

       учить детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

       закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанно-

сти, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

      развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; 

      знакомить детей с различными видами конструкторов; 

      знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 

пр.; 

     развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную твор-

ческую конструктивную деятельность детей. 

     Музыкальная деятельность: 

     воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна РФ; 

     продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально- эс-

тетический вкус; 

     развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыраже-

нии; 

    развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чув-

ство ритма, музыкальную память; 

    продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера; 

     формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, ста-

новление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окру-

жающей действительности в музыке; 

     совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; 

     способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

     развивать у детей навык движения под музыку; 

     обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

     знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

     формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на 

досуге. 

     Театрализованная деятельность: 

     продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с истори-

ей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

     продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

     развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала 

и пр.); 
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     продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

     продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и т.д.); 

     формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правиль-

но оценивать действия персонажей в спектакле; 

     поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и иг-

рах драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изме-

нений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

    поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектак-

лях. 

      Культурно-досуговая деятельность: 

     продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (от-

дых, творчество, самообразование); 

    развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

    расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

    воспитывать любовь и уважение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

    формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятель-

ности; 

    поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования раз-

личной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и пр.). 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

       Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятель-

ности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах дея-

тельности. Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собст-

венному желанию и под руководством взрослого. 

        Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных 

видов и жанров искусства. 

        Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

       Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музы-

кой, с шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным 

искусством. 

       Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

       Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

        Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, ком-

позитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитек-
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тор и т.п.). 

        Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для худо-

жественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами ис-

кусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

        Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюр-

морт, батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»),А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Пол-

день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представ-

ления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

          Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н. 

Римский –Корсаков, П. Чайковский, М. Глинка, Н. Бородин и др.), зарубежных компо-

зиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санси др.), композиторов-

песенников (Г. Струве, А. Рыбников, Г. Гладков, М. Дунаевский и др.). 

          Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

          Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

         Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).         Воспи-

тывает интерес к искусству родного края. 

          Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, мага-

зины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивает умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения.                      

        Формирует умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей.            Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатур-

ный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомит с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

         Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Бла-

женного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие - в каждом городе свои.  

       Развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали постро-

ек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

       Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка.  

       Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 



 52 

Изобразительная деятельность: 

       Предметное рисование. 

       Педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, распо-

ложение на листе бумаги). 

        Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у де-

тей свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность. 

       Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и др.). 

       Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выра-

зительного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании ак-

варелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

       Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при вы-

полнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании ок-

руглых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при ри-

совании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) 

и др. Педагог учит детей видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящ-

ности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисун-

ка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном за-

крашивании урегулировании нажима на карандаш. Развивает у детей представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обо-

значению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращает их внимание 

на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а со-

зревшие - красные). Учит детей замечать изменение цвета в природе в связи с измене-

нием погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористиче-

ской гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предме-

тов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных ви-

дах детской деятельности.  

            Сюжетное рисование.  
           Педагог продолжает учить детей размещать изображения на листе в 
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соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формирует у детей умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющих-

ся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюже-

ты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

          Декоративное рисование. Педагог продолжает развивать декоративное творчест-

во детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. За-

крепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

         Лепка. Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для соз-

дания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и дру-

гих частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; об-

рабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла кры-

лышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их со-

отношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

                 Декоративная лепка. Педагог продолжает развивать у детей навыки декора-

тивной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индиви-

дуальные и коллективные композиции. 

                  Аппликация. Педагог продолжает учить детей создавать предметные и сю-

жетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего про-

порциям изображаемых предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и деко-

ративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложен-

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

создании образов, педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или час-

тично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
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Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет прояв-

ления детского творчества. 

                     Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном, педагог закре-

пляет у детей умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать раз-

метку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюю-

щий петушок и др.). Педагог формирует у детей умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, 

педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани раз-

нообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с при-

родным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, переда-

вать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказоч-

ные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать ма-

териалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

                Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог продолжает разви-

вать у декоративного творчества детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостов-

ская, мезенская роспись и др.). Продолжает формировать у детей умение свободно вла-

деть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворо-

там руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при ри-

совании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохло-

ма), оживок (городец) и др. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в пе-

редаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плав-

ные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую 

гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства исполь-

зовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает 

развивать у детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы леп-

ки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивная деятельность: 

             Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощряет желание передавать их особенности в конструк-
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тивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструк-

тивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

           Конструирование из строительного материала. Педагог учит детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие дета-

ли более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; про-

должает развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжает учить детей сооружать постройки, объеди-

ненных общей темой (улица, машины, дома). 

          Конструирование из деталей конструкторов. Педагог знакомит детей с разнооб-

разными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по ри-

сунку и по словесной инструкции 

педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.). Учит детей разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

                    Музыкальная деятельность: 

          Слушание. Педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пре-

делах квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, 

развивает музыкальную память. Способствует развитию у детей мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов (русских, зарубежных и т.д.) Педагог знакомит детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

                  Пение. Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-

слуховую 

координацию. Закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения пе-

сен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удержи-

вать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). Закрепляет 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровож-

дением и без него. 

                 Песенное творчество. Педагог учит детей самостоятельно придумывать ме-

лодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, ис-

пользуя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-

ритмические движения. Педагог способствует дальнейшему развитию у детей навыков 

танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомит детей с национальными плясками (русские, белорус-

ские, украинские и т.д.). Педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; 

формирует навыки художественного исполнения различных образов при инсценирова-

нии песен, театральных постановок. 

              Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Педагог способствует раз-

витию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
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деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учит импровизи-

ровать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, ры-

бак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Помогает придумывать движения, отра-

жающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учит детей самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные способ-

ности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

            Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с му-

зыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестро-

вой обработке. Учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ан-

самбле. 

           Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, 

игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в по-

вседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музы-

кально-творческих способностей ребенка. 

                Театрализованная деятельность: 

            Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный 

материал для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления 

атрибутов и декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и 

роли; развивает творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жес-

ты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей 

использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; расска-

зывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в худо-

жественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и др.) и воз-

можностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать разные 

формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и испол-

нении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать но-

вые сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая их образ вырази-

тельными средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно 

передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние 

персонажей; самостоятельно придумывать 

детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных 

персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует 

умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

             Культурно-досуговая деятельность: 

           Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр мультипликационных 

фильмов, слушание музыки, конструирование и т.д.). Развивает активность детей в уча-
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стие в подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, 

педагогами и гостями. Педагог расширяет 

знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культу-

ре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуго-

вой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных меро-

приятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих 

проявлений в объединениях дополнительного образования. 

                                В результате, к концу 7 года жизни ребенок 

           В приобщении к искусству: выражает радость к своим успехам в изобразитель-

ном, музыкальном, театрализованном творчестве; имеет предпочтения в области музы-

кальной, изобразительной, театрализованной деятельности; способен воспринимать и 

понимать произведения различных видов искусства, проявляет эстетическое и эмоцио-

нально-нравственное отношение к окружающему миру; способен давать эстетическую 

оценку и делать эстетические суждения; выражает интерес к национальным и общече-

ловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искус-

ства; обладает начальными знаниями об искусстве, отечественных национально-

культурных ценностях; проявляет гражданско-патриотические чувства; способен на-

звать вид, жанр искусства; знает произведения определенного вида искусства (автора, 

название); знает средства выразительности разных видов искусства; знает о творчестве 

некоторых художников и композиторов; знает профессии, связанные с искусством; 

уметь назвать основные действия, с помощью которых воплощается данный вид искус-

ства (писать, танцевать, играть роль и т.д.); умеет действовать сообразно данному виду 

искусства, знать технические приемы и умело ими пользоваться в свободной художест-

венной деятельности; умеет устанавливать связи между видами искусства; умет выра-

зить чувства, мысли языком искусства; узнает, описывает некоторые известные произ-

ведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, за-

дает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства; 

испытывает интерес и желание посещать выставки, музеи, детские театры; способен 

выражать свои впечатления, высказывать суждения, оценки; проявляет художественно-

творческие способности в повседневной жизни и различных видах досуговой деятель-

ности (праздники, развлечения и др.). 

             В изобразительной деятельности: проявляет потребность в творческом само-

выражении; проявляет художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; знает разные виды изобразительного искусства: живопись, гра-

фика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; владеет художест-

венными умениями, навыками и средствами художественной выразительности в изо-

бразительной деятельности; высказывает эстетические 

суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде; проявляет во-

левое начало в продуктивной деятельности, способность достигать цели, переделывать, 

если не получилось; участвует в создании индивидуальных творческих работ и темати-

ческих композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных про-

ектах); 

                В рисовании: создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
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произведений; проявляет творческое воображение и использует в рисовании разные ма-

териалы и способы создания изображения. 

                 В лепке: лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур; создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений; выполня-

ет декоративные композиции способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

                В аппликации: создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и де-

коративные композиции. 

                В конструктивной деятельности: свободно владеет обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек (свободные постройки становятся симмет-

ричными и 

пропорциональными); представляет себе последовательность, в которой будет осущест-

вляться постройка; освоил сложные формы сложения из листа бумаги и могут приду-

мывать собственные; усложняет конструирование из природного материала 

                В музыкальной деятельности: узнает гимн РФ; владеет художественными 

умениями, навыками и средствами художественной выразительности в музыкальной 

деятельности: определяет музыкальный жанр произведения; различает части произве-

дения (вступление,заключение, запев, припев); определяет настроение, характер музы-

кального произведения, слышит в музыке изобразительные моменты; воспроизводит и 

чисто поет несложные песни в удобном диапазоне; сохраняет правильное положение 

корпуса при пении (певческая посадка); правильно берет дыхание; выразительно двига-

ется в соответствии с характером музыки, образа; передает несложный ритмический ри-

сунок; выполняет танцевальные движения качественно: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цве-

тами); активен в театрализации, инсценирует игровые песни; исполняет сольно и в ор-

кестре простые песни и мелодии; проявляет музыкальные способности в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.); лю-

бит посещать концерты, музыкальный театр делится полученными впечатлениями; 

применяет накопленный музыкальный опыт для осуществления различных видов дет-

ской деятельности. 

                В театрализованной деятельности: проявляет творческую инициативу в орга-

низации театрализованных игр; дает оценку помыслов, поступков вымышленных, лите-

ратурных персонажей и реальных людей; передает театральный образ с помощью спе-

циальных средств театральной выразительности (слово, грим, костюм, хореография и 

пр.); самостоятельно выбирает литературную или музыкальную основу для будущего 

спектакля; знает виды и формы театра, театральные профессии; пользуется театральной 

терминологией; знаком с культурой поведения в театре; анализирует сыгранные роли 

(собственные и сверстников), а также просмотренные театральные постановки. 

                  В культурно-досуговой деятельности: способен организовывать свободное время 

с пользой, реализуя собственные интересы и желания; активно участвует подготовке и 

проведении праздников и развлечений различной направленности; владеет навыками 

культуры общения в ходе досуговых мероприятий со всеми его участниками; знает тра-

диции и обычаи народов России; уважительно относится к культуре других этносов; с 

интересом принимает участие в коллективной досуговой деятельности, применяя полу-



 59 

ченные навыки и опыт; участвует в объединениях дополнительного образования, реали-

зуя свои художественно-творческие способности. 

  

 

2.5. Физическое развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического раз-

вития: 

- обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 

деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упраж-

нения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных 

игр, элементарные туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориенти-

ровку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и 

самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных 

играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвиж-

ных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

- продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представле-

ния о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

- укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 

оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного 

отдыха; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизиче-

ские качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими уп-

ражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять са-

моконтроль и оценку качества выполнения упражнений другими детьми; создает усло-

вия для освоения элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет 

осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; под-

держивает предложенные детьми варианты их усложнения; поощряет проявление нрав-

ственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом 

образ жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах ак-

тивного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного 

поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных 

представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги 

с соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 
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бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамей-

ке, направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; 

прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построе-

ниях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в 

разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; мета-

ние в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной 

массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в дру-

гую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча че-

рез сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ла-

дони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по 

прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой»между кеглями; переползание через не-

сколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по 

скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке на-

зад; проползание под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся ша-

гом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием ко-

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

ким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 

3-4 м; ходьба «змейкой2 без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ за-

ла, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, 

со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко под-

нимая колени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и 

убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; не-

прерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; чел-

ночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакал-

кой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-

ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за 

спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, 

из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с 

высоты в обозначенное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 2 раза; под-

прыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 

3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком невысокие пре-

пятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыж-

ки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (вы-

сота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и 

бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; под-

нимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; 

ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки 

в стороны; кружение парами, держась за руки; «ласточка». 
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Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые 

дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, пооче-

редно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание 

рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); 

сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками 

и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны впра-

во и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного по-

ложения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами 

ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбира-

ет упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, жи-

воте, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вме-

сте, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает ини-

циативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми но-

вых общеразвивающих упражнений. Разученные упражнения включаются в комплексы 

утренней гимнастики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, не-

которые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соот-

ветствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на 

носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высо-

ким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий 

ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кру-

жение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлоп-

ками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных дви-

жений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шерен-

гу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; 

размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в сто-

роны; повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», 

расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в па-

ры. 
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2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 

движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение 

правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать 

скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, 

младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых ка-

честв, самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, 

стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие спо-

собности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых 

вариантов, комбинирование движений). Способствует формированию духовно-

нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных 

играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имею-

щихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

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

м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по уп-

рощенным правилам. 

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

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от ус-

ловий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

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

торможением при спуске с горки. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, 

с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного пе-

редвижения. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и 

расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (пра-

вильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на све-

жем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, бас-

кетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимна-

стика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, 

роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представ-

ления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном 

беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимна-

стической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвента-

рем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает 

воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чис-
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тоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения 

для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых 

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

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее ос-

военные движения, в т.ч., спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и 

спортивные игры. 

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

свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвиж-

ные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здо-

ровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвя-

щаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, 

включать подвижные игры народов России. 

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

тельные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжитель-

ные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами. Время пе-

рехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-

2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не 

менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отды-

ха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в 

подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, органи-

зует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать пра-

вила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; ор-

ганизует с детьми разнообразные подвижные игры во время остановки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия чело-

века; 

- формирование у ребёнка возраст сообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здо-

ровом образе жизни. 

 



 64 

От 6 лет до 7 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять 

физические упражнения в соответствии с возрастом, осуществлять самоконтроль, само-

оценку, выполнения физических упражнений, замечать ошибки и неточности при вы-

полнении движений, соблюдать правила в подвижных играх; 

развивать двигательное творчество; 

формировать осознанную потребность в двигательной активности; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданскую идентичность и нравственно-

волевые качества в двигательной деятельности; 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоро-

вье, средствах его укрепления, активном отдыхе, физкультуре и спорте, спортивных 

достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при про-

ведении туристских прогулок,  

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Содержание образовательной деятельности 

Занятия физической культурой разрабатываются инструктором по физической культу-

ре. 

Педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и 

навыки детей, развивает психофизические качества и способности, создает условия для 

дальнейшего закрепления и совершенствования навыков выполнения спортивных уп-

ражнений и освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических 

движений под счет, ритм, в соответствии с разнообразным характером музыки, разви-

тия самоконтроля.  В процессе организации разных форм двигательной деятельности 

учит детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисцип-

лину, принимать правильное исходное положение, технично, точно, скоординировано 

выполнять движения.  

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в само-

стоятельной деятельности и на занятиях: самостоятельно организовывать и придумы-

вать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, им-

провизировать.  

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни. Расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, мерах профилактики болезней. Поддерживает интерес и любовь к физиче-

ской культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, 

осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги 

в две. Равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; 

Повороты направо, налево, кругом.  

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге в  разном темпе и направлениях: по кругу, по прямой с пово-

ротами обходя 10 и более предметов «змейкой», по диагонали, с перестроениями, раз-
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ными способами: обычным, гимнастическим шагом, скрестным шагом, с выпадами, в 

приседе и полуприседе, спиной веред, спортивной ходьбой, на носках с разными поло-

жениями рук, на пятках, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад. Ходьба во врассыпную с построением по 

сигналу. Ходьба в сочетании с другими видами основных движений и ходьба с поточ-

ным выполнением общеразвивающих упражнений под счет, ритм, музыку. Ходьба по 

скамье с набивным мешочком на голове, выполняя упражнения (например, приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок, с остановкой посередине и с приседанием и поворотом кругом и 

др.). Ходьба прямо и боком, по канату на полу, по доске, держа баланс стоя на большом 

набивном мяче.  Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различ-

ных фигур).  

Бег. Бег 2–3 минуты, с разной скоростью, с чередованием темпа, с переходом на 

ходьбу. Бег на носках, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, выбра-

сывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с заданиями, с преодоле-

нием препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, дорожке бревну, в чередовании 

с ходьбой, прыжками через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со ска-

калкой, с мячом. Бег из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Бег 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой, с преодолением препятствий в среднем темпе до 

300 м. Челночный бег (3 по 5 метров). Бег быстром темпе 30 метров (10 м 3—4 раза с 

перерывами). Бегать наперегонки на скорость — 30 м.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, на животе и спине по гимнастиче-

ской скамейке, бревну, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд, в туннеле на скорость, 

Пролезание в обруч разными способами. Подлезание под дугу, гимнастическую ска-

мейку несколькими способами подряд (высота 50–35 см). Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием пе-

рекрестного движения рук и ног, с перелезанием с пролета на пролет в разном темпе.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча разного размера друг другу сни-

зу, из-за головы (расстояние 3–4 м), через сетку.  Бросание мячей разных размеров 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении по прямой и в разных направлениях от 5 до 10 раз Бросание набив-

ных мячей (0,5 кг) сидя и бросание их в даль из-за головы из положения стоя. Метание 

на дальность (6–12 м) левой и правой рукой, в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), а также в 

движущуюся цель.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20–40 прыж-

ков 2—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6  

м, с зажатым между ног мешочком с песком, с мячом.  Прыжки в положении сидя на 

большом надувном мяче (фитболе). Прыжки через 6—8 набивных мячей последова-

тельно через каждый. Прыжки на одной ноге поочередно и через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого присе-

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

Прыжки с места в верх, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (высота не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку раз-

ными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), вращающуюся вперед и назад длинную 

скакалку по одному, парами.  

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник проводит с детьми 

разнообразные упражнения из разных исходных положений, с оборудованием и без, в 

разном темпе, с паузами и поточно, под счет, ритм и музыку. Разучивает упражнения с 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения с предметами и оборудованием (палкой, обручем, мячом, гантелями, сте-

пами, фитболами). Включает в комплекс комбинаций упражнений для рук, ног и корпу-

са одновременно. Поднимание рук вверх, вперед, в стороны, за голову, за спину, на по-

яс, отставляя назад ногу на носок и др. Повороты и наклоны туловища в разные сторо-

ны, подняв руки вверх, держа руки в стороны, на поясе, у плеч, с предметом. Поднима-

ние ног в упоре сидя, лежа на спине (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении 

несколько секунд. Прогиб лежа на животе с вытянутыми руками и ногами. Махи нога-

ми из разных исходных положений (стоя держась за опору и без, лежа на спине, на бо-

ку, на четвереньках), поочередно поднимать прямую ногу в медленном темпе, вперед, в 

сторону, назад, придерживаясь за опору.  

Музыкально-ритмические движения. Танцевальный шаг польки, переменный шаг, 

шаг с притопом, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с 

приседанием и без, с продвижением вперед, кружение. Приседание с выставлением но-

ги вперед. Движения для рук и ног одновременно из положения стоя (округленное по-

ложение рук, чуть согнутых в локтях, ладони к себе, расположенные перед корпусом, 

вверху над головой, в сторону, на поясе) в сочетании с движениями вытянутых ног впе-

ред перед собой, в сторону назад на носок. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Игровые задания и соревнования в 

катании на санях на скорость. Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, 

заложив руки за спину 500–600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных 

условий. Ходьба попеременным двухшажным ходом (с палками). Повороты переступа-

нием в движении. Поднимание на горку «лесенкой», «елочкой». Катание на коньках. 

Удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на снегу, на льду). 

Приседания из исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и левой но-

ге, попеременно отталкиваясь.  

Катание на велосипеде, самокате. Катание на двухколесном велосипеде и самока-

те по прямой, по кругу, змейкой, объезжая препятствие, на скорость.   

Плавание. Погружение в воду с головой с открытыми глазами, Скольжение на 

груди и спине, двигая ногами (вверх — вниз). Проплывание в воротца, с надувной иг-

рушкой или кругом в руках и без. Плавание произвольным стилем 10–15 м. Упражне-

ния комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

 Подвижные игры. Педагог продолжает учить использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с эле-

ментами соревнования, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических 

качеств и способностей, умению ориентироваться в пространстве.  Поддерживает 

стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со свер-
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стниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Побуждает 

проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность, 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать, проявлять 

творческие способности. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чув-

ство ответственности за успехи или поражения команды, стремление вносить свой 

вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Примеры игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Быстро возь-

ми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; с прыжками: 

«Лягушки и Аист», «Не попадись!», «Волк во рву». Игры с метанием и ловлей на разви-

тие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», 

«Ловля обезьян». Эстафеты. «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами со-

ревнования. «Зарничка», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши 

олимпийцы». Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».  

Спортивные игры Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Знать 4—5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди  стоя напротив 

друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передви-

гаясь по сигналу.  

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота, играть по упрощенным правилам.  

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

отрывая ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание 

шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в во-

рота, ударять по ней с места и после ведения.  

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку, правильно удерживая ракетку.  

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мя-

чом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача 

мяча через сетку после его отскока от стола. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник расши-

ряет, уточняет и закрепляет представления об организме человека, факторах, положи-

тельно и отрицательно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных ви-

дов спорта, на здоровье, достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по 

возрасту представления о профилактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов ды-

хания, опорно-двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в 

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

свое самочувствие. Воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоро-

вья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье, и самочувствии дру-

гих людей. 

Туристские прогулки и экскурсии.  Педагогический работник организует пеше-

ходные прогулки на расстоянии от 1 до 3 км (в оба конца) в теплый период года и от 1 

до 2 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 до 2,5 ч с останов-

кой от 10 до 15 минут. Время непрерывного движения 20–30 минут. В ходе туристкой 

прогулки организует с детьми дидактические, подвижные игры и соревнования, наблю-

дения за природой родного края. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, 

как форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопас-

ности и ориентировки на местности. Учит детей: правильно по погоде одеваться для 

прогулки,  знать содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500г. до 1 

кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать за-

пасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодо-

левать несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать резуль-

таты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь товарищу, осуще-

ствлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и безо-

пасного поведения во время туристской прогулки. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, техниче-

ски точно, выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные упраж-

нения), осваивает элементы спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может дать 

оценку выполнения упражнений другими детьми. Может придумать комбинации дви-

жений в общеразвивающих упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импро-

визирует. Активно и с желанием участвует в подвижных играх, может их самостоятель-

но организовать и провести со сверстниками и младшими детьми. Проявляет инициати-

ву, находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, честность, 

взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.). Демонстрирует взаимопомощь, 

стремится к личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед коман-

дой, преодолевает трудности. 

Осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности. Имеет 

начальные представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления здоро-

вья и профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных дости-

жениях,  знает, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила 

безопасного поведения в двигательной деятельности и во врем пеших туристских про-

гулок и экскурсий,  владеет навыками личной гигиены, может определить и описать 

свое самочувствие; заботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих, 

стремиться оказать помощь и поддержку больным людям.   

 

2.6Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятель-

ности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприим-

чивость. 



 69 

Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в труд-

ной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать начи-

нания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появле-

ние возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, тан-

цевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверен-

ность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вто-

рая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение рит-

мических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделяет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, об-

ращает внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего ре-

зультата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда измени-

лась обстановка или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих во-

просов, активизирует собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побу-

ждает к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

Дети 6 -7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

роны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, ко-

торые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педа-

гог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стрем-

ление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддержива-

ет желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким дейст-

виям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, ак-

тивизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения постав-

ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения од-

ной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения де-

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

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижени-

ях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от ус-

пешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности ста-

новятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ре-

бёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддержи-

вать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны 

к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: по-

ставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осущест-
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вить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-

тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоя-

тельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости 

решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоя-

тельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуж-

дающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры 

и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в по-

чинке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают ра-

дость открытия и познания. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и се-

мьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1. информирование родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2. просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психо-

лого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, разви-

тия и образования детей; 

3. способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 
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4. построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских от-

ношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов (психологи-

ческой комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непре-

рывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и се-

мейного институтов воспитания. 

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 сво-

бодного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие ус-

ловия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 

стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не 

должны исключаться никакими обстоятельствами. Особого подхода и внимания требу-

ют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Здесь очень важна позиция специа-

листов ДОУ: ни в коем случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оце-

ночные суждения относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей. 

Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и пони-

мающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада 

с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образователь-

ного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленче-

ских решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Очень важно созда-

вать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобожда-

ясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общест-

венного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целост-

ной 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 воспи-

тательной деятельности. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться 

опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможно-

сти друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, раз-

ноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог по-

степенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованно-

сти и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержа-

ния общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В ар-

сенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: тради-

ционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 
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6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском са-

ду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллек-

тива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ной деятельности; 

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителя-

ми) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимо-

действия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; спра-

вочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; па-

мятки 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; школа для родителей; консультирова-

ние; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты; вы-

ставки работ, выполненные детьми и их родителями; 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 благоуст-

ройстве детского сада). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чте-

ние детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; теат-

ральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, 
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экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворитель-

ных марафонах и др.).  

 

Социальный паспорт семей. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 12 

Неполная семья - 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья (по желанию) - 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

Направления 

 

Содержание 

 

Формы работы 

 

Периодичность 

сотрудничества 

Педагогический 

мониторинг 

 

Изучение своеобразия се-

мей, особенностей семей-

ного воспитания, педаго-

гических проблем, кото-

рые возникают в разных 

семьях, степени удовле-

творённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретно-

го участия каждого роди-

теля в педагогическом 

процессе 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование роди-

телей.  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о се-

мье  

Наблюдение за обще-

нием родителей и де-

тей 

 

3-4 раза в год  

1 раз в квартал 

По мере необхо-

димости 

Педагогическая 

поддержка 

 

Оказание помощи родите-

лям в понимании своих 

возможностей как родите-

ля и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспи-

тания и семейных тради-

ций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

 

Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические тре-

нинги 

Дни открытых дверей 

Показ открытых заня-

тий Родительские 

мастер-классы 

 Проведение совмест-

ных 

детско-родительских 

мероприятий, конкур-

сов 

 

По плану  

 

 

Педагогическое Развитие компетентности Консультации Обновление по-
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образование 

родителей 

 

родителей в области педа-

гогики и детской психо-

логии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Информация на сайте 

группы 

Круглый стол  

Родительские собра-

ния  

Семинары образова-

ния родителей опре-

деляются с учётом их 

потребностей (по ре-

зультатам педагоги-

ческого мониторин-

га). 

Решение проблемных 

педагогических си-

туаций  

стоянно  

расширение ин-

формационного 

поля родителей 

 По годовому 

плану 

Совместная 

деятельность 

педагогов и ро-

дителей 

 

 

Развитие совместного об-

щения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя как не-

посредственного участни-

ка образовательного про-

цесса. 

 

 

 

 

 

Проведение совмест-

ных праздников и по-

сиделок 

Оформление совме-

стных с детьми вы-

ставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социаль-

но 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Постоянно по го-

довому плану  

 

 

2.8 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их со-

отношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность.  

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяются 

в соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей; 

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

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит 

не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и осо-

бых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, же-

ланий детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: 

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятель-

ности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности-

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм организации об-

разовательной деятельности 

. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные 

формы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей 6-7 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, вне-

ситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диало-

гическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструмен-

тах). 

 

Во всех образовательных областях широко используются различные формы и методы. 

 Основными формами работы воспитателя с детьми являются: 

*Групповая (коллективная)  и подгрупповая деятельность (продолжительностью 25-30 

минут для детей 6-7  лет). 

*Индивидуальная деятельность (продолжительностью 10 -15мин). 

Кроме того, для реализации поставленных задач используются и другие формы работы: 

малые формы (в парах), беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правила-

ми, самостоятельная деятельность и т.д. 
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Коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ОНР и ТНР осуществляется 

под руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 

специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в первой половине. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют под-

вижный состав. Занятия учителя-логопеда с детьми по подгруппам чередуются с заня-

тиями воспитателей. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначаль-

ными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психи-

ческих функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в 

специальных условиях способствует эффективности развития игровой деятельности де-

тей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

 - развивающие 

практические и 

игровые ситуации; 

-чтение художест-

венной литерату-

ры; 

- игры – экспери-

мен-тирования; 

- игры – путеше-

ствия; сюжетно- 

ролевые; 

-  режиссёрские;  

- дидактические; 

- игры образные; 

- игры- имитации; 

- игры- драмати-

зации; 

- театрализован-

ные этюды;  

-праздники; 

-выставки; 

-конкурсы; 

- досуги; 

- развлечения; 

- наблюдения кон-

кретных трудовых 

процессов; 

- создание коллек-

ций; 

- игровые 

образова-

тельные 

ситуации; 

- наблюде-

ния; 

- моделиро- 

вание; 

- экспери-

ментир 

ование; 

- проблем-

ные ситуа-

ции; 

- дидакти-

ческие иг-

ры; 

- детские 

проекты; 

- опыты; 

- беседы; 

- коллек-

циониро 

вание; 

- рассмат-

рива 

ние картин 

и иллюст-

раций; 

 чтение 

- беседа; 

- рассматри-

вание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, 

потешек. ско-

роговорок; 

-игра,  

-проектная 

деятельность; 

-интегриро-

ванная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсцениро-

вание; 

- сочинение 

загадок, 

стихов; 

- использова-

ние 

различных 

видов театра; 

- музыкальные за-

нятия; 

- эксперименти- 

рование с изобра-

зительными мате-

риалами, игровые 

приёмы; 

- рассматривание; 

- обсуждение;  

-обыгрывание; 

-  настольно- пе-

чатные игры; 

-  игры и упраж-

нения, направлен-

ные на развитие 

творческих и эсте-

тических способ-

ностей; 

- беседы; 

- слушание; 

- музыкально- ди-

дактические игры; 

- театральная игра; 

- чтение; 

- разучивание сти-

хов; 

- импровизация; 

- исполнение; 

- досуги, праздни-

 - спортивные 

игры; 

- физкультур-

ное занятие; 

- упражнения 

на тренажерах; 

- закаливание; 

- двигательная 

деятельность; 

- утренняя гим-

настика; 

- беседа, рас-

сказ; 

- рассматри-

вание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностиче-

ская 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 

состязания, 
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- дежурства; 

- коллективный 

труд; 

- трудовые пору-

чения; 

- экскурсии, целе-

вые прогулки; 

- участие в проек-

тах. 

- поиск ин-

формации 

 

- моделиро-

вание рече-

вых ситуаций 

ки, развлечения; 

- сочинение собст-

венных сказок, ис-

торий; 

- сюжетные игры 

по мотивам произ-

ведений; 

- продуктивная 

деятельность; 

- творческие мас-

терские; 

- календарно-

обрядовые празд-

ники.  

праздники, 

развлечения 

 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы исполь-

зуются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным фор-

мам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые мето-

ды); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмо-

ций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

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

1) информационно-рецептивный метод(предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения - распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рас-

сказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением - упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения(постановка проблемы и раскрытие пути её ре-

шения в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на час-

ти - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представле-

ний в новых условиях)); 

5) исследовательский метод(составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперимен-

тирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 
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Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных ин-

тересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и дру-

гое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможно-

стях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может ис-

пользовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяс-

нение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, иг-

ры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познаватель-

ной деятельности детей: 

при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных пре-

зентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представ-

лений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предмет-

но-схематическую модель); 

метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуа-

ций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспе-

риментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется ме-

тод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, позна-

вательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотруд-

ничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о сво-

их возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для ре-

шения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
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При реализации Программы педагог может использовать различные средства, пред-

ставленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные естест-

венные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представ-

ленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и другое); 

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

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

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предме-

ты и оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокни-

ги, иллюстративный материал); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой дея-

тельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основ-

ной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игро-

вых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоцио-

нальный опыт; 
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 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений де-

тей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счёт использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

 Использование современных образовательных технологий в подготовительной  

группе  

1.  Технология организации деятельности с одним предметом, направленная на 

развитие познавательной активности с опорой на личный опыт и интерес каждо-

го ребёнка (авторская технология по теме самообразования). 

2.  

 

 Технология развивающего обучения, в которой воспитатель выступает как 

партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации 

собственной самостоятельной деятельности детей. 

3.  

 

 Технология проблемного обучения предполагает  создание под руководством 

педагога проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению.  

4.  

 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – направленные на развитие 

смекалки, творческого воображения и системного мышления у детей. 

5.   Использование нетрадиционных техник рисования создают атмосферу не-

принужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоя-

тельности, творческой активности ребенка,   стремление к новому более творче-

скому отражению ощущений, настроения собственных мнений,  всестороннему 

и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине 

творческой личности. 

6.  Технология интегрированного занятия отличается от традиционного исполь-

зованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое 

включение материала других предметов. Интегрирование  соединяет знания из 

разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. 

При  этом  решается несколько задач развития. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется под-

держка инициативы и самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребёнка. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности /активности/ - трудовой, конструктивной, изо-

бразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является  индивидуа-

лизация  образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в  Рабо-

чей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 
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и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребёнка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребёнка. 

 

 

 

2.9 Рабочая программа воспитания 
 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, соз-

дание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направле-

ния Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

Программа отражает образовательные отношения сотрудничества образовательной ор-

ганизации (далее – ДОУ) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами обра-

зовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражда-

нина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных направ-

лениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального на-

правления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 

Целевой раздел 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует решение 

следующих основных задач: 

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребен-

ка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и устойчи-

вого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослы-

ми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав сво-

бодного человека; 

• воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

• воспитывать чувство собственного достоинства в процессе освоения разных видов со-

циальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и ми-

ра, умения общаться с разными людьми; 

• объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества, установления партнерских взаимоотноше-

ний с семьей, оказания ей психолого-педагогической поддержки, повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития де-

тей. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, куль-

турно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 
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в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лично-

сти ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ам-

плификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

- принцип полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Со-

держание Программы учитывает психолого-педагогические характеристики, особенно-

сти каждого этапа детства (младенческого, раннего, и дошкольного возраста); 

- принцип построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуали-

зация дошкольного образования); 
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- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. Признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Целью вос-

питательного процесса является создание необходимых условий для проявления ребен-

ком инициативы в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничество Организации с семьёй. В Программе охарактеризованы осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. В Программе учитывается ближайшее окружение ребенка, та общест-

венная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского круго-

зора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

- принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. Формирование духовно-

нравственного отношения к семье, своей Родине, культуре своего народа; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравст-

венными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаи-

модействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитывающая среда в ДОО создается с учетом гибкого и вариативного использова-

ния пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников. 

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функцию. 

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей до-

школьников, времени года, используемой образовательной программы. 
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Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОО стремятся: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  

к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объе-

динение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание ус-

ловий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспита-

ния. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребен-

ка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, ко-

торые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и стано-

вятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимо-

сти от решаемых воспитательных задач. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценно-

го развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественно-

го поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-

рать, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желания-

ми других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качест-

ва, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успеш-

ность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотноше-

ниям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими уси-

лиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 



 88 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной програм-

мы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общест-

венности  как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельно-

сти требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществ-

ления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целена-

правленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обу-

чения. Образовательные ситуации используются с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС ДО. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

1.2.3685-21. 
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Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образова-

тельной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов дея-

тельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - осно-

ва решения образовательных задач. В календарном учебном графике игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сю-

жетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые про-

блемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием ОД. Организация с/р, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (ут-

ром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развити-

ем свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению гра-

моте (в старшем дошкольном возрасте). В календарном учебном графике она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, горо-

дом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделиро-

вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на разви-

тие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно 

чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного воспри-

ятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно- ис-

следовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью ознакомления 

детей с трудом взрослых и приобщения детей к доступной им трудовой деятельности. В 

календарном учебном графике не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как интегрируются со всеми видами деятельности и во все периоды занятия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстрое-

на посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской дея-

тельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная воз-

можность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении ре-

жимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик в процессе реализации рабочей программы 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы вклю-

чает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педа-

гога и детей, самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образова-

тельных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до за-

вершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидер-

ские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная по-

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

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания дея-

тельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициа-

тивность и желание заниматься определенным видом деятельности).  
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Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельно-

стью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных ре-

зультатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует об-

разовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребён-

ка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимо-

отношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без 

игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма ор-

ганизации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

морегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-

полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми зада-

чами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы вклю-

чить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настрое-

ние. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

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

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

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
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- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

натными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирова-

ние, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприя-

тия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Особенности проведения занятий 

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

проведения занятий. 

Занятиерассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких обра-

зовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидакти-

ческими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде об-

разовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творче-

ских и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопережива-

ния. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, сум-

марная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Сан-

ПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фикси-

рует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятель-

но. 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, на-

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

литературные досуги и другое); 

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

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

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирова-

ние и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших обра-

зов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных худож-

ников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным облас-

тям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, позна-

ния и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ре-

бёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуа-

ции, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять пред-

метно-развивающую среду и другое). 

 

Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, спо-

собствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
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Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъ-

ектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных ви-

дов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (позна-

вательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, зна-

чимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организа-

ция культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов 

Утренний прием 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ре-

бенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о пред-

стоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный 

процесс. 

Утренняя гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно.  

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие доб-

рых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить де-

журных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 
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Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник) 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно- гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятель-

ности и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник) 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппети-

том. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможно-

стями. 

Воспитывать культуру поведения за столом. 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возмож-

ностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формиро-

вать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи и т. д.) 

Утренний круг 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

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

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

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интерес-

ную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

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

лять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и го-

товых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 
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Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать ат-

мосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога. 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вес-

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

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную дея-

тельность. 

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

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отно-

шения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, по-

ложительного отношения к детскому саду. 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мне-

ние и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом рав-

ные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, иссле-

дований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения Приобщать детей к куль-

туре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодейство-

вать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 
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Подготовка ко сну, дневной сон 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. Формирование интереса и потребности в регу-

лярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было ин-

тересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому са-

ду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые воз-

никали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

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

мосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

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

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

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

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

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отно-

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

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

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

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка форми-

ровалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. Пооб-

щаться с родителями, сообщить необходимую информацию. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных информацию, способствовать вовлечению роди-

телей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к де-

лам группы и детского сада. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребен-

ком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе опреде-

ляются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за на-

стоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собст-

венного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечест-

венникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам родите-

лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

3) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего на-

рода; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Родная страна 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интер-

национальныечувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромнаямно-

гонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздни-

ка или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимаютголовные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечест-

ва, к памятипавших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Наша планета 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождениии биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, какважно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 
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-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, за-

интересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят вдругих странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении чело-

вечества. 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья. 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уваже-

ние к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(ролькаждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллек-

тивизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление поме-

щений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружаю-

щейсреды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности,  подготовка к праздникам, выступлениям, соревно-

ваниям в детском саду и за его пределами и др.). 

Социальное направление воспитания 

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

правления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ныхотношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в кото-

ром обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошколь-

ника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии друже-

любия, создания условий для реализации в обществе. 
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Основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, тра-

диционных народные игр и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, через организацию групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение умению анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Образ Я. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человекпередает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчи-

ках и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, до-

машнийадрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Нравственное воспитание. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в об-

ществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к ма-

лышам,пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Формирование личности ребенка 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своихсилах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготов-

кой к школе; 
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- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитате-

ля, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия,выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности). 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-

дям,природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Основные направления деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, про-

ведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профес-

сиями). 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизниребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомитьсяс элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магни-

том; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулкумладшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовныеценности. 

Формирование основ экологического сознания. 
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- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безо-

пасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ре-

бенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогу-

лок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здо-

ровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Основные направления деятельности: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздорови-

тельных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понима-

ние того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формиру-

ются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-

вятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; включать инфор-

мацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведётся в тесном 

контакте с семьей. 

Безопасное поведение в природе. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга,ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасное поведение на дорогах. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

иинформационно- указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы принеумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элек-

троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах,катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оцениватьсвои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «За-

блудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-

мать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском са-

ду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
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Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразова-

нием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельно-

сти взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-

ния. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные направления воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди-

телей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудо-

любием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувство-

вали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 

Развитие навыков самообслуживания. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, лож-

кой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одеж-

ду, ставить наместо обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обу-

вью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда итворчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умениедостигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы ипредметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми,стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективно-

го труда; 
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-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другупомощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате-

риалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перека-

пыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зи-

мой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании,поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспи-

тывать уважение к людям труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко со-

циальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого обще-

ства. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опы-

том поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-

ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после за-

вершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вообра-

жения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их про-

изведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

виватьстремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость,скромность. 

Развитие общения. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать 

друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спо-

койно отстаивать свое мнение. 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошколь-

ного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благо-

дарить за оказанную услугу. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с культурными и нацио-

нальными традициями народов Поволжья, развиваем представления детей о своей на-

циональной принадлежности, праздниках и традициях своего народа, приобщаем к 
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жизни в многонациональном обществе. Реализация музейной педагогики и организация 

мини-музеев благоприятно способствует решению поставленных целей и задач. 

Педагоги ДОУ активно взаимодействуют с культурными, образовательными и социаль-

ными организациями с целью повышения качества образовательных услуг, продуктив-

ной реализации образовательных задач и с целью создания условий для разносторонне-

го развития воспитанников. Благодаря социальному партнерству воспитанники расши-

ряют свой кругозор, раскрывают свои таланты, успешно адаптируются и социализиру-

ются в окружающей среде. 

Гражданское воспитание включает: 

· создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравст-

венных ценностях российского общества; 

· развитие культуры межнационального общения; 

· формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; 

· воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-

вам, религиозным убеждениям; 

· развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусмари-

вает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов 

и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по фор-

мированию Российской гражданской идентичности; 

· формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического 

воспитания; 

· развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Оте-

чества. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен-

ностей осуществляется за счет: 

· развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-сердия и 

дружелюбия); 

· формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособно-

сти к сознательному выбору добра; 

· развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том чис-

ле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

· содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

· оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-

ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

· эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 
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· создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

· воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

· увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к класси-

ческим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведе-

ниям искусства и литературы; 

· поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

· повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приоб-

щении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числес использова-

нием информационных технологий; 

· создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных тра-

диций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

· содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, под-

держку научно-технического творчества детей; 

· создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых дос-

тижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

· формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни; 

· формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоро-

вому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здо-

рового питания; 

· развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

· предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, зани-

мающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на осно-

ве регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

· содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлече-

ние к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

· воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

· формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

· развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

· содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

· развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 
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· воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и на-

выков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принци-

пе с учетом интеграции образовательных областей, что дает большие возможности для 

развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, разви-

тия основных навыков, понятийного мышления. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориен-

тированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес де-

тей к: 

· Явлениям нравственной жизни ребенка; 

· Окружающей природе; 

· Миру искусства и литературы; 

· Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

· Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной го-

род, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

· Сезонным явлениям; 

· Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышле-

ния. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

 

Взаимодействие ребенка и взрослого 

Игровая 

Поиск партнера по игре, придумывание новых правил, замещение известных предметов 

для игр. Развитие эмоциональной насыщенности игры, как способ развития нравствен-

ного и социального опыта. Развитие желания попробовать новые виды игр с различны-

ми детьми в разных условиях, игровых центрах. Использование режиссерских и театра-

лизованных игр. Использование ролевой игры, как способ приобщения к 

миру взрослых. Взрослый – партнер по игре, без которого нельзя обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Экспериментирование 

Поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов. Использование в деятель-

ности различных свойств, предметов и явлений. Желание придумать новый образ, спо-
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соб решения поставленной задачи. Строит гипотезы и собственные теории, объясняю-

щие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Участие ребенка в создании предметно-развивающей среды для формирования новооб-

разований психики ребенка. 

Изобразительная 

Создание оригинальных образов, проявление эмоциональных выражений. Придумыва-

ние поделки по ассоциации. Ознакомление со свойствами предметов на новом уровне. 

Формирование партнерских отношений с взрослым. 

Проектная 

Поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка. 

Поиск нового способа познания мира. Развитие интереса к различным явлениям 

детской жизни. Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на новом уров-

не. 

Познание окружающей действительности происходит с помощью взрослого и самим 

ребенком в активной деятельности. 

Манипуляция с предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, произвольностью 

и свободой поведения. Поиск новых способов использования предметов в игровой дея-

тельности. 

Взрослый рассматривается как основной источник информации 

Трудовая 

Воспроизведение конкретных трудовых действий в группе, на участке для прогулок. 

Проявление интереса к труду, наблюдение за трудом, участие в трудовой деятельности. 

Предложения различных способов организации труда. Необходимое речевое общение с 

другими детьми, проявление сопереживания, сочувствия и содействия. 

Совместный труд со взрослым и детьми. 

Коллекционирование 

Проявляют интерес к собиранию коллекций. Желание рассказывать о своих домашних 

коллекциях или принести их в детский сад. 

Взрослый поддерживает интерес к коллекционированию, инициативу, вызывает инте-

рес к созданию собственной коллекции. Поощряет детей. Создает условия для хранения 

и размещения коллекций. 

Конструктивная 

Самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выво-

ды. 

Стимулирует познавательное, речевое развитие ребенка. Создает условия для развития 

конструктивной деятельности. 

Познавательная 

Проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам. Строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления. Свободно 

действует с разнообразными материалами, участвует в элементарных опытах и экспе-

риментах. Проявляет интерес к различным развивающим играм и занятиям. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-
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курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Коммуникативная 

Выражают свои переживания, чувства, детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Взрослые предоставляют взгляды, убеждения и выбирают способы их выражения, ис-

ходя из имеющегося у них опыта. Устанавливают контакты, делятся впечатлениями. 

Участвуют в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Музыкальная 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создают художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. Импровизируют при самостоятельном воплощении художествен-

ных замыслов. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей, поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации. вовлекают детей в разные виды художествен-

но- эстетической деятельности, сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают ос-

ваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

Двигательная 

Самостоятельно организуют подвижные игры, оценивают результаты игры. Самостоя-

тельно организуют спортивные игры или элементы спортивных игр и т.д. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоро-

вью. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

Организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми по-

ложительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, заня-

тиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие  развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Самообслуживание 

Соблюдают личную гигиену (умываются, чистят зубы, насухо вытираются, пользуются 

полотенцем и др.). Осуществляют личный контроль. Самостоятельно раздеваются и 

одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навы-

ков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприя-

тиях. 
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Требования к планируемым результатам освоения 

 Федеральной программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления вос-

питания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; прини-

мающий и уважающий различия между людь-

ми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужива-

нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе  

на основе уважения к людям труда, результа-

там  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятель-

ной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностныхре-

зультатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы при-

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаи-

мопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должныразделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспи-

тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обес-

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активностьи ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы-

тийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образователь-

ных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организа-

ции являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельностии ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающимив 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 
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 2.10. Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной по-

мощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей, социальной адаптации 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей — обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносто-

роннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации; 

- сохранение и укрепление здоровья, осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии), оказание им квалифицированной помощи; 

- обеспечение коррекции нарушений развития недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- выбор и реализация индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка с ОВЗ; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогического коллектива. 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития детей: 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

2. Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья) нарушением речи. 

3. Корректировка учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перерас-

пределение учебного материала и изменения темпа его прохождения при соблюдении 

дидактических требований соответствия и содержания обучения познавательным воз-

можностям детей. 

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от уровня общего и речевого 

развития, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, нагляд-
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ных пособий, а также уменьшения наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

5. Вариативность парциальных программ и средств воздействия, адаптивных возможно-

стей воспитательно-образовательных форм и методов. 

6. Деятельностный подход, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Участники коррекционного образовательного процесса: ребенок – воспитатель - роди-

тель (законный представитель) - учитель-логопед - педагог-психолог - музыкальный ру-

ководитель - инструктор по физической культуре. 

 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР 

(коррекционно-развивающая работа) 

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной и информационно-просветительской работе совместно с другими спе-

циалистами(педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) в соответствии с рабо-

чими программами КРР для целевых групп. 

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

провождении; 

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

ний в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозоло-

гической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверст-

никами и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одарен-

ности; 

-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков об-

разовательной среды; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

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

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализа-

ции; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психоло-

гическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интел-

лекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движе-

ний; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

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

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психо-

травмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих струк-

тур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (за-

конных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 
- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии вос-

питания и приемов КРР с ребёнком. 

  

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

онные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошко-

льного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопро-
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сов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, трудностями в обучении и социализа-

ции; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и социали-

зации. 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи де-

тям этой категории в освоении ООП ДО. 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

     Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с ре-

чевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые ре-

зультаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и 

для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в группе компенси-

рующей направленности  6- 7 лет (ОНР II - III ур.р.р.) в соответствии с ФГОС ДО  на-

правлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 
 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

  индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидакти-

ческих игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
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 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонаци-

онного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навы-

ков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 · игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 · контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 · выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 
 · Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 · Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

     При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

     Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов зву-

копроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенно-

стями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

     Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуля-

ции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом осо-

бенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фоне-

тическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким обра-

зом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамма-

тически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми  

с речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь акту-

альных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза разви-

тия ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудно-

стей); 

 профилактического; 

  развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагно-

стическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется по-

стоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказыва-

ния ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состоя-

ний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучаю-

щие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симпто-

матическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение при-

чин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимо-

сти обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание опти-

мальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, пси-

хического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, непо-

вторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так 

и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-

, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, 

в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 
     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и ло-

гопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач про-

граммного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррек-

ционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «ин-

дивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко опреде-

лены и разграничены (табл.). 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных на-

выков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы 

 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью пер-

спективного планирования коррекцион-

ной работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической ха-

рактеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и созна-

тельного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого пове-

дения детей, включая работу по разви-

тию слухового внимания 

 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря де-

тей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-
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тематическим циклам 

 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о вре-

мени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

 

9. Развитие общей, мелкой и артикуля-

ционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де-

тей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая вы-

полнение заданий и рекомендаций лого-

педа 

 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усво-

енных детьми на логопедических заня-

тиях 

 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем заучи-

вания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразова-

ния в различных играх и в повседневной 

жизни 

 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дейст-

вий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по реко-

мендации логопеда, тактичное исправ-

ление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, рече-

вых, настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрали-

зованной деятельности детей, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Организация имеет право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потреб-

ностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образова-

ния дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также сани-

тарно-эпидемиологических требований.  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрст-

вования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее са-

мочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на откры-

том воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание 

и длительность каждого из компонентов, а также роль их в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенно-

сти.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или ины-

ми видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пи-

щи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 

нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начи-

нают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к активной деятельно-

сти и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать 

это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительно-

сти суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование са-

мостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек-

тивных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в тече-

ние дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образова-

тельной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наибо-

лее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активно-

стью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организация образовательного процесса должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постанов-
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лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образователь-

ная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 

Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости вет-

ра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуще-

ствлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особен-

ности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности 

и т. д.).  

Организация жизнедеятельности в подготовительной группе на  холодный период 

7.30-8.20  -       Прием детей, осмотр, игры, беседы 

8.20-8.30  -       Утренняя гимнастика 

8.30-8.50  -       Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  -       Игры. Подготовка к занятиям 

9.00-10.50  -    Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 минут, гимна-

стику в процессе занятия -2 минуты) 

10.05-10.15 -    Завтрак 2 

10.50-12.10  -   Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  

12.10-12.30 –   Подготовка к обеду. Обед 

12.30-15.00 –   Дневной сон 

15.00-15.15 –   Подъём, оздоровительные процедуры.  

15.15-15.25 –   Полдник 

15.25-15.50 –   Совместная деятельность с детьми. 

15.50-16.05 –   Ужин 

16.05- 17.00  – Совместная и самостоятельная деятельность  

17.00-17.30  – Вечерняя прогулка. Игры. Уход домой. 

Организация жизнедеятельности в подготовительной группе на  тёплый период 

7.30-8.20  -       Прием детей, осмотр, игры, беседы 

8.20-8.30  -       Утренняя гимнастика 

8.30-8.50  -       Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  -       Игры, совместная и самостоятельная деятельность,  

9.00 -12.10-     Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке по областям, на-

блюдения,  труд, воздушные, солнечные процедуры, возвращение с прогулки      

9.40 -9.50  -    Завтрак 2 

12.00- 12.10 – Возвращение с прогулки.  

12.10-12.30 –   Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.00 –   Дневной сон 

15.00-15.15 –   Подъём, оздоровительные процедуры.  
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15.15-15.45 –   Чтение художественной литературы, совместная и самостоятельная дея-

тельность, игры 

15.45-16.00 –   Ужин 

16.00-17.30  – Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Уход домой. 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректиро-

вать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образователь-

ных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образователь-

ного процесса, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.  

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 9.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для де-

тей дошкольного возраста, не более 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 6 до 7 лет  

90 минут 

Продолжительность перерывов меж-

ду занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гим-

настики, не менее  

все возраста 2 минут 

Объём образовательной нагрузки ( как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) яв-

ляется примерным, дозирование нагрузки— условным, обозначающим пропорциональ-

ное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных облас-

тях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объём  образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами нагрузку. 

По действующему закону СанПину (2.4.1.3049-13) для детей подготовительной 

группы 6-7 лет планируют не более 17 занятий не более 30 мин. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей составляет: 

 подготовительная группа -7 часов 
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 перерывы между периодами ООД- не менее 10 минут. 

 Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в органи-

зованной образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что даёт возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифферинцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

Максимальная нагрузка образовательной деятельности 

подготовительной группы 

образо-

ватель-

ная  об-

ласть 

Формы деятельно-

сти 

Кто прово-

дит  

количество Длит. 

1-2 п.д. неделя месяц 

познава-

тельное 

РЭМП воспитатель 2 8 25 мин.  

 

Ребёнок и окру-

жающий мир 

воспитатель 2 8 30 мин.  

речевое Развитие речи логопед 2 4 25 мин. 

Грамота логопед 1 4 25 мин. 

Знакомство с худ. 

литературой 

 

воспитатель 

1 4 25 мин. 

худеже-

ственно-

эстети-

ческое 

Рисование воспитатель 1 4 25 мин. 

Лепка воспитатель 0,5 2 25 мин. 

Аппликация воспитатель 0,5 2 25 мин. 

Конструирование воспитатель 1 4 25 мин. 

Музыка Муз.рук. 2 8 30 мин.  

физиче-

ское 

Физическое разви-

тие 

Физ.рук. 2 8 30 мин. 

Физическое разви-

тие (на воздухе) 

Физ.рук. 1 4 30 мин. 

 всего  16 60 7 час 

1 п.д-13 

2 п.д.-3 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем ком-

фортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы 

из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и про-

филактики утомления. На прогулки они могут удовлетворять свою потребность в дви-

гательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 
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Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжитель-

ность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время еже-

дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и по-

знавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает 

на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качест-

ва, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех де-

тей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. По-

стоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокой-

ному и глубокому сну. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохрнение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и ро-

дителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития. 

Модель закаливания детей. 

Закаливание по сезонам 

Летний период: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 
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 Стопотерапия, ходьба босиком; 

 Воздушные, солнечные ванны; 

 Оздоровительный бег; 

 Обширное умывание, водный душ; 

 Игры с водой; 

 Полоскание рта охлажденной кипячённой водой; 

 Корректирующая гимнастика. 

Осенний период: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Оздоровительный бег; 

 Прогулка с включением подвижных игр; 

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

 Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика; 

 Ходьба босиком, (из группы в спальню): 

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой. 

Зимний период: 

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении; 

 Прогулка – подвижные игры; 

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

 Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика, 

 Самомассаж; 

  Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

 Поливитамины; 

 Оксолиновая мазь. 

Весенний период: 

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой форточкой; 

 Сон с открытой форточкой; 

 Дыхательная гимнастика; 

  Прогулка 2 раза в день 

  Воздушные, солнечные ванны 

  Подвижные игры;  

   Обширное умывание, мытье рук по локоть;*     

  Ходьба босиком;*  

  Стопотерапия, самомассаж. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных областей  

Утренняя гимнастика Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное разви-

тие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

Гигиенические процедуры Ежедневно «Физическое развитие» 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Дежурства Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Прогулки Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Игра Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». «Социально-

коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятель-

ность в уголках 

Ежедневно «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Сетка  образовательной  деятельности 

в  подготовительной  логопедической  группе  на  2024 ─ 2025  учебный  год 

 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

 09.00 ─ 09.25      Ребёнок и окружающий мир/природа     (1 подгр)         

                            Логопедическое: обучение грамоте,        (2 подгр)              

                             развитие фонематических процессов.                     

 09.35 ─ 10.00      Ребёнок и окружающий мир/природа      (2 подгр) 

                            Логопедическое: обучение грамоте,         (1 подгр) 

                             развитие фонематических процессов.  

 11.30 ─ 12.00      Физическая культура  на  улице 

                             2 половина  дня      

16.05 - 16.30         Лепка/Аппликация   
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Вторник 

 

 09.00 ─  09.30     Музыкальное развитие 

 09.40 ─ 10.05      Логопедическое: формирование   лексик  (1 подгр)   

                             грамматических средств языка, развитие связной 

речи.       

                             Развитие математических представлений  (2 подгр) 

 10.15 ─ 10.40     Логопедическое: формирование   лексико- (2 подгр)   

                             грамматических средств языка, развитие связной 

речи.       

                             Развитие математических представлений   (1 подгр)                                

Среда 

 

 09.00 ─ 09.25      Логопедическое:   обучение грамоте,         (1 подгр) 

                             развитие фонематических процессов. 

                             Развитие математических представлений   (2 подгр) 

 09.35 ─ 10.00      Логопедическое:    обучение грамоте,         (2 подгр) 

                             развитие фонематических процессов. 

                               Развитие математических представлений   (1 подгр)      

10.20 ─ 10.50        Физическая культура   

                               2 половина  дня       

16.05 - 16.30           ОБЖ/ЗОЖ 

Четверг 

 

 

 09.00 ─ 09.30       Музыкальное развитие 

 09.40 ─ 10.05       Восприятие художественной литературы  

 10.15 ─ 10.40       Конструирование / Ручной труд 

       

Пятница 

  09.00 ─ 09.30     Физическая   культура   

  09.40 ─ 10.05     Логопедическое:  развитие связной речи,    (1 подгр) 

                             совершенствование грамматического строя  речи.  

                             Рисование / Народное  декоративно-прикладное    

                                                      творчество                             (2 подгр) 

  10.15 ─ 10.40     Логопедическое:  развитие связной речи,   (2 подгр) 

                             совершенствование грамматического строя  речи.  

                             Рисование / Народное  декоративно-прикладное                                                           

творчество                               (1 подгр) 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

вынесена в образовательную деятельность в ходе режимных моментов, игры, труда, 

общения со сверстниками и взрослыми и во всех дошкольных группах проводится 

соответственно циклограмме воспитателя. 

Содержание деятельности с детьми в режимные моменты: 

Режимный 

момент  

Направление развития 

(образовательная об-

ласть) 

Содержание деятельности 

Приём детей  Социально-

коммуникативное раз-

Индивидуальное приветствие педагогов и де-

тей, общегрупповой ритуал «Приветствие» и 
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витие. 

Физическое развитие. 

коллективное планирование дня. Самостоя-

тельная деятельность детей; свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодей-

ствие с родителями (индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового об-

раза жизни). Социаль-

но-коммуникативное 

развитие. Познаватель-

ное развитие. Речевое 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки самооб-

служивания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом. Помощь 

взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

Жизнедея-

тельность 

сообщества в 

группе  

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуникативное раз-

витие. Физическое раз-

витие. Речевое разви-

тие. Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Совместная деятель-

ность взрослых и детей. Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после неё 

 

Дневная 

прогулка1  

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуникативное раз-

витие. Физическое раз-

витие. Речевое разви-

тие. Художественно-

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответст-

вии с региональными сезонными рекоменда-

циями медиков. Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. Труд в природе (по се-

зонам) и на участке. Освоение правил безо-

пасного поведения в природе. Освоение пра-

вил безопасного поведения на улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, экскурсии, 

элементарное экспериментирование. Еже-

дневная динамическая тренировка (ходьба, 

бег, занятия на мини-стадионе или детской 

спортивной площадке, элементы спортивных 

игр и сезонных видов спорта и др.). Подвиж-

ные игры. Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным материа-

лом — песком, водой, снегом (в зависимости 

от времени года) 

 

Обед  Физическое развитие 

(навыки здорового об-

раза жизни). Социаль-

но-коммуникативное 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки самооб-

служивания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом. Помощь 
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развитие. Познаватель-

ное развитие 

взрослым в подготовке к обеду и уборке по-

суды после еды. Образовательная деятель-

ность в ходе режимных моментов 

 

Дневной сон  Социально-

коммуникативное раз-

витие (навыки самооб-

служивания). Физиче-

ское развитие (навыки 

здорового образа жиз-

ни). Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых орга-

низма. Использование колыбельных при за-

сыпании 

Пробужде-

ние и подъ-

ём, активи-

зация  

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Гимнастика в постели. Закаливающие проце-

дуры1 . Навыки одевания, приведения внеш-

него вида в порядок. Самостоятельная сюжет-

ная игра 

 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового об-

раза жизни). Социаль-

но-коммуникативное 

развитие. Познаватель-

ное развитие. Речевое 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки самооб-

служивания: пользование столовыми прибо-

рами, культура поведения за столом. Помощь 

взрослым в подготовке к полднику и уборке 

после него. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 

 

Жизнедея-

тельность 

сообщества в 

группе  

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуникативное раз-

витие. Физическое раз-

витие. Речевое разви-

тие. Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Свободная самостоя-

тельная игра. Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. Совмест-

ная деятельность взрослых и детей в режим-

ных моментах. Настольно-печатные и дидак-

тические игры с участием взрослого. Обще-

групповой ритуал «Прощание», обмен впе-

чатлениями дня и выражение педагогом радо-

сти от какого-то хорошего поступка каждого 

из детей. Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуникативное раз-

витие. Физическое раз-

витие. Речевое разви-

тие. Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в 

конце дня. Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. Взаимодей-

ствие с родителями (индивидуальная работа) 
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3.2.   

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Традиции жизни группы и праздники. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Традиция «Сладкий вечер» 

 

Праздники: 

Праздники 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллек-

ций 

Встречи с интересными людьми, спортивные праздники. 

 

Традиции-ритуалы: 

-Ритуал утреннего приветствия. 

-«Круг хороших воспоминаний». 

-«Для всех для каждого». 

-«День рождения». 

 

Стиль жизни группы. 

 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку. 

Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе . 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это воз-

можно без вреда для здоровья. 

В детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собст-

венных планов ,замыслов, стремлений детей. 

 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно 

-Следить за уровнем шума в группе 

-Всегда помогать детям ,когда они об этом просят. 

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

-Не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе. 

-Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт 

 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения пе-

дагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их по-

ступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 
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должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санк-

ции. Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослы-

ми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. Основная группа запретов должна быть очень не-

многочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совме-

стной жизни: личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; ува-

жения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка пор-

тить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); нельзя причинять боль дру-

гим живым существам; нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи дру-

гих детей и взрослых.  

 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

 

Тематическое  планирование коррекционно–развивающей работы  
 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1 и 2-я –  02.09-13.09. Обследование речи детей учителем-

логопедом. 

Мониторинг развития детей педагогами.  

3-я  –  16.09-20.09.   Осень. Признаки осени.  

Осенние месяцы. Деревья осенью. 

4-я –  23.09-27.09. Овощи. Труд на полях и в огородах. 

Октябрь 

1-я  –  30.09-04.10. Фрукты. Труд в садах. 

2-я –  07.10-11.10. Перелётные птицы, водоплавающие пти-

цы. 

Подготовка птиц к отлёту. 

3-я –  14.10-18.10. Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме. 

          4-я –  21.10-

25.10. 
Поздняя осень. Грибы и ягоды. 

5-я –  28.10-01.11. Мы читаем.  С.Я. Маршак. 

Ноябрь 

 

1-я –  04.11-08.11. Полиция.   

2-я – 11.11-15.11. Домашние животные и их детёныши. 

3-я –  18.11-22.11. Дикие животные и их детёныши. 

4-я – 25.11-29.11. Осенняя обувь, одежда, головные  уборы. 

Декабрь 

1-я – 02.12-06.12.  Зима. Зимующие птицы 

2-я – 09.12-13.12. Мебель. 

3-я –  16.12-20.12. Посуда. 

4-я – 23.12-28.12. Новогодний праздник. 

Январь 

1-я  –  01.01-07.01.               Зимние  и  Рождественские каникулы. 

          2-я  –  08.01-

10.01. 
Транспорт.  

3-я –  13.01-17.01. Профессии  на транспорте 

4-я –  20.01-24.01. Правила дорожного движения. 
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5-я – 27.01-31.01. Труд на селе зимой. 

Февраль 

1-я –  03.02-07.02. Животные жарких  стран 

2-я –  10.02-14.02. Животные холодных стран 

3-я – 17.02-21.02. Животный мир морей и океанов.  

 Аквариумные и речные рыбы. 

4-я –  24.02-28.02. Наша Армия. Военные  профессии. 

Март 

1–я – 03.03-07.03. Ранняя весна.  Праздник бабушек и мам 

2-я – 11.03-14.03. Мы читаем. С.В. Михалков. 

3-я – 17.03-21.03. Наша Родина – Россия.  

4-я – 24.03-28.03. Две Российские столицы: Москва  и  

Санкт-Петербург 

Апрель 

1-я – 31.03-04.04. Мы читаем.  К.И. Чуковский. 

2-я – 07.04-11.04. Космос. 

3-я –  14.04-18.04. Комнатные  растения. 

4-я –  21.04-25.04. Поздняя весна. 

Растения, животные, перелётные птицы 

весной. 

5-я –  28.04-30.04. Профессии, трудовые действия. 

Орудия труда, инструменты. 

Май 

1-я – 01.05-04.05. Весенние каникулы. 

2-я –  05.05-08.05. День Победы.   

Бологое - "Город воинской славы" 

3-я – 12.05-16.05 Мы читаем.  А.С.Пушкин 

4-я –  19.05- 23.05. Школа. Школьные принадлежности. 

5-я –  26.05- 30.05. Скоро выпускной! 

 

 

   3.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для качественной организации коррекционно-развивающей работы, в подготовитель-

ной логопедической группе МБДОУ «Детского сада  №98» созданы все условия: дети 

находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда которого соответст-

вует специфике коррекционной работы. 

Воспитатели группы для детей с ОНР разрабатывают перспективно-календарные пла-

ны, в которых интегрируются различные виды детской деятельности и формы органи-

зации воспитательно-образовательного процесса. 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью соответ-

ствует УМК программы «Радуга»  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО 
Федеральная образовательная программа не выдвигает жестких требований к организа-

ции РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 
В ФОП ДО в п. 31. отражены особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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1. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне раз-

вивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 
2. РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комна-

ты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), ма-

териалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возмож-

ности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

их развития. 
 3. ФОП ДО не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО 

право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО возмож-

ны разные варианты создания PППС при условии учёта целей и принципов Программы, 

возрастной и тендерной специфики для реализации образовательной программы. 
4. РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в по-

мещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художе-

ственному решению. 
5.При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 
местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 
возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образова-

ния;задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и дру-

гих участников образовательной деятельности). 
6. С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 
требованиям ФГОС ДО; 
образовательной программе ДОО; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
возрастным особенностям детей; 
воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 
требованиям безопасности и надежности. 
7. Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 
8. РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов индивиду-

альной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
9. В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно - насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 
10. РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия де-

тей и комфортной работы педагогических и учебно - вспомогательных сотрудников. 
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11. В ДОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОО имелось 

оборудование для использования информационно - коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы ком-

пьютерных игр. 
12. В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой само-

реализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и тех-

нические игрушки и другие). 
13. Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная мебель, по-

зволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстни-

ками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специ-

ального оборудования. 
В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Феде-

ральной программы; 
2. выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ут-

верждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21) 
Развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с критериям, зафик-

сированными в ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Кроме того, РППС должна обеспечивать: 

- учет национально – культурных и климатических условий (необходимый региональ-

ный компонент); 

- учет возрастных возможностей детей; 

- в случаи инклюзивного образования – необходимые для него условия. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому спо-

собствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Предметно-развивающая образовательная среда в подготовительной группе обеспечи-

вает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Групповое пространство наполнено:  

 -   разнообразными игрушками, 
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-   предметами-заместителями, 

  развивающими, познавательными, настольно-печатными играми,  

  моделями, схемами, алгоритмами, 

  предметами для опытно-поисковой работы 

  большим выбором природных материалов для изучения, экспериментирования, 

    Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и для игровой, и 

для продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

    Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и девочкам 

реализовать свои интересы в различных видах деятельности.  

    Предметно-развивающая среда по развитию творческих способностей включает на-

родные музыкальные инструменты, различные виды кукольных театров из разного ма-

териала. 

    В оформление интерьера группы используются детские рисунки, пособия, изготов-

ленные семьями воспитанников. 

     В группе имеется материал краеведческого характера: литературный материал о 

родном крае. 

    Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, др. помогают педа-

гогам в развитии социальных интересов и познавательной активности детей.  

    Наличие физкультурного уголка (оборудование для ОРУ и подвижных игр) развивает 

двигательную активность детей, интерес к физической культуре и спорту. 

      Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют время года, ка-

лендарные даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей.            

    Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждо-

го ребенка. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в таб-

лице: 

Образовательные 

направления 

развития 

Оборудование, материал 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие. 

Центр творчест-

ва 

-Трафареты «Фрукты», «Овощи», «Машины», «Домашние живот-

ные», «Дикие животные», геометрические формы, печатки; 

-Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п.; 

-Скульптуры малых форм (по теме будущей и прошедшей лепки); 

-иллюстрации с изображением пейзажей, изо шаблоны: (овощей, 

фруктов, ягод ); 

-книжки раскраски; 

-Материал для рисования: бумага, гуашевые краски, кисточки, 

предметы декоративно- прикладного искусства, карандаши, баноч-

ки для воды, трафареты для рисования; 

- Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные дощечки; 

- Материалы для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, палитра 

для клея, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, бархат-
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ная бумага; 

- Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафареты. 

- Полочка красоты: 

- предметы хохломской росписи: баночка, подставка; 

-предметы гжельской росписи: вазочка, подставка; 

-дымковская барышня, трафареты дымковских игрушек; 

-трафареты для лепки; 

-Предметы городецкой и хохломской росписи. 

Речевое разви-

тие. 

Центр художест-

венной литера-

туры 

-Книги в соответствии с возрастом детей, темой недели, стихи ил-

люстрации художников о сезонном времени года; 

-схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по развитию 

речи, пособия для развития мелкой моторики рук;                 

- иллюстрации к знакомым сказкам; 

- портреты  писателей; 

- полка «Умных книг»: 

-энциклопедии: «Насекомые», «Растения», «Животные фермы», 

«Планета Земля», «Мир 

вокруг нас»; 

-детские журналы. 

Центр коррекции - Пособия для развития правильного физиологического дыхания; 

-материалы для звукового анализа и синтеза предложений (трена-

жеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки); 

- игры для совершенствования навыков языкового анализа; 

-наборы букв с картинками; 

-сюжетные картинки,  

- д/и «Составь рассказ», «Собери картинку», «Играем в сказку»,  

- картотека «Артикуляционные упражнения». 

Познавательное 

развитие. 

Центр природы 

(наблюдений за 

природой) 

 

-Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изу-

ченной темам);  

-Картотеки:                                                  

а)Картинки  растений (информация познавательного, заниматель-

ного характера, стихи, открытки из литературных произведений );                                        

б)картинки растений ближайшего окружения (на участке);                                                     

в) Набор картинок: дикие животные, овощи,  птицы, фрукты, до-

машние животные, звери (нашей полосы, жарких стран, северных 

широт.);  

 -Настольно - печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания; 

 -Природный материал; 

- Календарь природы и погоды; 

- Коллекции: насекомые, динозавры, животные жарких стран, до-

машние животные. 

Центр экспери-

ментирования 

-Приборы и оборудование для центра: 

лупы, зеркала, магниты,  песочные часы, губки, пипетки, одноразо-

вые шприцы без игл, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, ко-

лесики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, 
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 металл); 

-Емкости: пластиковые банки,  бутылки, стаканы ( разной формы  

величины), мерки,  воронки,  сито,  лопатки, формочки; 

-Материал: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, 

спилы, крупа и т. п. ); «бросовый» (пробки, палочки, куски резино-

вых шлангов, трубочки для коктейля и т. п. ); 

-Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная 

стружка, опавшие листья, измельченный пенопласт. 

Центр логики и 

математики 

-Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные кар-

тинки. 

-Комплекты цифр для магнитной доски. 

-Рабочие тетради по математике.  

-Наборы геометрических фигур для магнитной доски.  

-Наборы объемных геометрических фигур, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, модели частей суток,мозаики, пазлы, 

настольные, дидактические игры( с учётом возраста детей) , 

-дидактические игры: «Блоки Деньеша»,  «Палочки Кьюизенера», 

- наборы цифр и знаков, 

-Магнитная доска, 

-Наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

-Наборы кубиков с цифрами и числовыми фи-гурами, 

- пазлы – цифры, 

- Игры на развитие мелкой моторики руки. 

Центр краеведе-

ния и патрио-

тизма детей 

- Символика родного города, России,     

-альбомы «Мой город», «Моя улица», «Моя семья»;  

- иллюстрированный материал с образцами декоративно-

прикладного искусства.  

-методическая литература по теме,  

- иллюстрации и фотографии Бологое, Твери и Москвы,  

-карты города и России,  

-глобус. 

Центр конструк-

тивных игр 

 

- Крупный строительный материал, различные пластмассовые кон-

структоры разного размера; 

- Конструкторы типа «Лего»;  

-Тематические строительные наборы: город, ферма, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы простых построек; 

- Конструктор мелкий и крупный; 

- Деревянный конструктор; 

- Транспорт: мелкий, средний, крупный; 

- Машины; 

- Инструменты; 

- Парковка. 

Социально-

личностное раз-

витие. 

Центр сюжетно-

-  Игровые макеты «Кухня,  

- «Больница» (медицинские халаты и шапочки; набор доктора; рос-

томер),  

- «Парикмахерская» (накидки для парикмахерской; для кукол и де-
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ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

тей; набор парикмахера; журналы мод), 

- «Магазин» ( кассовый аппарат, весы; хлебобулочные изделия; су-

мочки; овощи, фрукты; халат, колпак),  

- «Дочки-матери» (комплект корпусной мебели; игрушечная посу-

да: кухонная, чайная, столовая; муляжи фруктов; муляжи овощей;  

куклы, одежда для кукол; коляски; комплекты постельных принад-

лежностей для кукол; ванночка, утюги),  

-атрибуты для ряженья (шляпы, очки, юбки, шарфы и др.),  

- «Водители» (инструменты, рули) 

Центр театрали-

зации и музици-

рования 

-  Предметы - заместители, схемы по сюжетам сказок, костюмы для 

драматизации сказок.  

- Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

- Кукольный театр; 

- Настольный театр; 

- Шапочки; 

- Театр пальчиковый; 

- Костюмы для ряженья. 

- Колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны; 

- фонотека, в которой находятся записи детских песен, классиче-

ской и народной музыки, различные музыкальные сказки, - музы-

кальные игры (с учётом возраста детей); 

- Портреты композиторов. 

Центр безопасно-

сти 

 

 

 

 

- Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, машинами, 

простыми дорожными знаками, светофор для ознакомления детей с 

ПДД; 

Дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности, раскраски, 

 - развивающие игры по теме и с учётом возраста детей; 

-дидактический материал и наглядные пособия по темам: Правила 

поведения на природе, правила личной безопасности, правила от-

носительно опасных предметов, правила безопасности вне дома, 

+ЗОЖ; 

- книги для детей. 

Физическое раз-

витие. 

Центр двига-

тельной актив-

ности 

 

 

-Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров;  

-мешочки с грузом малый и большой; 

-гантели детские; 

-обручи;  

-кегли; 

-скакалки; 

- султанчики; 

- нетрадиционное спортивное оборудование; 

- картотека игр с учётом возраста детей; 

- массажные дорожки; 

- ходилки-следы;  

- массажные мячики; 

- кольцеброс. 
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Центр уединения 

 

- Мягкое место,  

- книги. 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабано

ва 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом «Воспи-

тание дошкольника», 

Якобсон С.Г., 

Коркунова 

Н.В. 

Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. институт 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в дет-

ском саду». Книга для воспитателей  дет-

ского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

Топоркова 

Л.А., Дороно-

ва Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего дошко-

льного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. 

Година 

«Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Все работы хороши .Детям  о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с мето-

дическими рекомендациями. 

СПб 

Детство- Пресс 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных  картин с методическими 

рекомендациями. 

СПб 

Детство-Пресс 
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Нищева Н.В. Мамы всякие нужны .Детям о професси-

ях.Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. 

СПб 

Детство-Пресс 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекоменда-

ции для воспитателей. 

Москва, Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Разви-

вающая книга для детей старшего дошко-

льного возраста» 

Москва, Просвещение 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет. 

Мир природы, мир человека. 

Москва Просвещение 

Соловьева 

Е.В. 

Моя математика. Количество и число. Раз-

вивающая книга для детей старшего до-

школьного возраста. 

Москва, Просвещение 

Соловьева 

Е.В. 

Математика и логика для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспита-

телей. 

Москва, Просвещение 

Соловьева 

Е.В. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет 

.Математические представления 

Москва Просвещение 

Соловьёва 

Е.В. 

Математика для детей 6-7лет Москва, Просвещение 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность 

в ДОУ. Конспекты занятий в разных воз-

растных группах. 

СПб 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6  до 7лет_) 

СПб 

Детство - Пресс 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7  лет (рабочая тет-

радь) 

М. Просвещение 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  

Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказы-

ваем. 

М.Просвещение 
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Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. реком. для воспи-

тателей, работающих с детьми по про-

грамме «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомен-

дации для воспитателей. 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей стар-

шего дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с  тя-

желыми нарушениями речи(общим недо-

развитием речи )  с3 до 7 лет 

СПб 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Современная  система коррекционной ра-

боты в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

СПб 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР 

СПб 

Детство-Пресс 

Нищева Н.В. Мой букварь СПб 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и на-

выков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. 

СПб 

Детство - Пресс 

Терехова А.Н. Проектирование основной образователь-

ной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на основе программы  Н.В.Нищевой 

СПб 

Детство - Пресс 

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. 

СПб 

Детство - Пресс 

Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников. 

«Гном» 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1,2,3 период обуче-

ния 

«Гном» 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические реко-

мендации для воспитателей, работающих с 

детьми  по программе «Радуга» 

М. Просвещение 
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Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская 

А.А.. 

Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская 

А.А. 

Народное искусство и детское творчество М. Просвещение 

Грибовская 

А.А. 

Ознакомление дошкольников с живопи-

сью 

М. Просвещение 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пей-

зажной живописи. 

СПб 

Детство- Пресс 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной дея-

тельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

старшая группа 

 

г.Москва 

"Карапуз-Дидактика" 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду. 

Москва 

Гуманитарный издат.центр 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

О.П.Радынова Музыкальное развитие детей Гуманитарный издатель-

ский центр «Владос» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Н.В.Полтавце

ва 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детст-

ве 

М. "Просвещение" 

Н.В.Полтавце

ва 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-пресс" 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физиче-

ской культуре с детьми 5-7 лет 

М. "Просвещение" 
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