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I. Целевой раздел  

Обязательная часть  
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 3-5 лет разработана на основе ООП МКОУ СОШ №11 

ДО.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности по социально-

коммуникативному направлению развития и образования детей. (ФГОС ДО п.2.4.)  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

 ФОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории детского сада, со всеми детьми ДОО.  

Составляет, примерно 80% от общего объема Программы. 

 

 

 

Группы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

частей 

Программы, % 

Группа старшая 

разновозрастная 

Группа 

младшая 

разновозрастная  

 

ФОП ДО – утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской федерации 

№1028 от 25 ноября  

2022г. 

Реализуется 

педагогическими 

работниками ДОО во 

всех помещениях и на 

территории детского 

сада, со всеми детьми 

ДОО.  

Парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: 

дошкольный   возраст   /   

О. А. Трофимова,   О. В.   

Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      

О. В. Закревская дополняет 

(обогащение) содержание 

образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных 

условий Уральского региона. 

Программа реализуется педагогами 

во всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми ДОО  

70/30 

Группа старшая 

разновозрастная 

Группа 

младшая 

разновозрастная  

 

Парциальная программа 

««STEM–образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста». Модуль « 

LEGO-конструирование» 

Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А. дополняет 

содержание совместной 

образовательной деятельности . 

Программа реализуется педагогами 

в групповых помещениях со всеми 

90/10 
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детьми ДОО. 

 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 Цель Программы определена в соответствии с п. 14.1 ФОП ДО: 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 всего, 

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  
Задачи Программы определены в соответствии с п. 14.2 ФОП ДО  

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Согласно  п.14.3 ФОП и п.1.4 ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства;  

8) формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа основывается на следующих подходах: 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в образовательной 

деятельности главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной деятельности ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект- субъектных. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цели и задачи реализации парциальных программ          

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      О. 

В. Закревская 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ 

базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

отражающих концептуальные основы Программы:  

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

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика);  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения);  
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• создание благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и  миром  (культурная  практика 

игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда);  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,   

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания);  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности жизнедеятельности, 

культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика 

литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; 

культурная практика изобразительного детского творчества; культурная практика 

театрализации; культурная практика здоровья;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; 

сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик).  

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 

арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 

обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, 

модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и др.). 
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Парциальная программа ««STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Модуль « LEGO-конструирование» Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А. 

На современном этапе развития образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста акцент переносится на развитие личности ребёнка во всём его многообразии: 

любознательности, целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, креативности, 

обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

Современное образование всё более и более ориентировано на формирование ключевых 

личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряжённых с опытом их 

применения в практической деятельности, которые позволяют воспитанникам достигать 

результатов в неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в сотрудничестве с 

другими решать проблемы, направлены на совершенствование умений оперировать знаниями, 

на развитие интеллектуальных способностей детей. 

Цель  парциальной  модульной  образовательной  программы «Stem-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» является развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. 

 Задачи  образовательного модуля «LEGO-конструирование» 

 Способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности; 

 умение группировать предметы; 

 умение проявлять осведомлённость в разных сферах жизни; 

 свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре); 

 умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; 

 умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе пазового крепления 

деталей. 

 

Принципы и подходы к реализации парциальных программ  

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      О. 

В. Закревская   
Содержание Программы соответствует цели дошкольного образования на современном 

этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, 

социальных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что 

должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. Реализация целей и задач 

развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса 

и особенностей развития детей.  
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4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 

развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 

освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 

внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 

успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 

механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,  

инициативность,  уверенность,  решительность  и  т. п.),  так  и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 

познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, 

любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 

предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, 

аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 



 

 
10 

здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека; 

 – принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира  (природного,  социального)  как   

исследователя   и партнера в самостоятельной и совместной  деятельности  с  другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды.  

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования. 

 

Парциальная программа ««STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Модуль « LEGO-конструирование» Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А. 

В основу данной программы положены принципы развивающего обучения и научное 

положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. 

Деятельностный подход — ключевой в развитии интеллектуальных способностей. В 

рамках Программы авторы опирались на принципы, сформулированные рядом выдающихся 

российских и зарубежных психологов и педагогов. Этот подход сохранил свою актуальность, 

так как для развития интеллекта в современных условиях требуется активная позиция, которую 

необходимо воспитывать с дошкольного возраста. 

Активная познавательная позиция ребёнка — главное в программе, так как «ни слова, ни 

наглядные образы сами по себе ничего не значат для развития интеллекта». Нужны именно 

действия самого ребёнка, который мог бы активно и увлечённо (ему должно быть интересно!) 

манипулировать и экспериментировать с реальной современной развивающей предметно-

пространственной средой. По мере нарастания и усложнения опыта практического 

действования с предметами у ребёнка происходит интериоризация предметных действий, то 

есть их постепенное превращение в умственные операции. 

В основе Программы лежит важнейший стратегический принцип современной 

российской системы образования — непрерывность, которая на этапах дошкольного и 

школьного детства обеспечивается взаимодействием двух социальных институтов: семьи и 

образовательной организации. 

Принципы программы соответствуют ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства —понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду); 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности. 

 

Также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, что описано подробнее в 

рабочей программе воспитания 

 

1.3. Значимые для реализации целей и задач рабочей программы 

характеристики  
Сведения об учреждении. 

          Дошкольное образование муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №11 г.Ивделя п.Оус. 

Адрес юридический:  624581, Свердловская область, г. Ивдель, п.Оус, ул. Молодёжная, д.51 

Адрес фактический:  624581, Свердловская область, г. Ивдель, п.Оус, ул. Первомайская, д.31 

Адрес электронной почты: www.oys11@mail.ru             mkdou27ous@yandex.ru 

Сайт: https://11ivdel.uralschool.ru/ 

Контактные телефоны: +7(34386)2-18-82, +7(34386)2-18-21 

Режим работы ДО - 10 часов  при пятидневной рабочей неделе, с 7ч.30 мин до 17 ч. 30 

минут. 

       Образовательная деятельность осуществляется  на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Ребенок  5—6 лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  

общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей,  обладает  устойчивыми  социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —  

формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те 

требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,  они  могут,  не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать  игрушки,  

наводить  порядок  в  комнате  и  т.  п.).  Это  становится  возможным благодаря  осознанию  

детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  буду  как  

http://www.oys11@mail.ru
https://11ivdel.uralschool.ru/
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принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  нормы.  В  этом  

возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в  котором 

существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При 

распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки  

совместного  решения  проблем  («Кто  будет…»).  Вместе  с  тем  согласование действий,  

распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  по  ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

       Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно рассказывают  о  

том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом  даже  

перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и  девочек  (у  

мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об 

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать 

вопросы  и  экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные цвета  

и  имеет  представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка одного  цвета  

—  светло-красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить  по  порядку  

7—10  тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут заниматься  

не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—25  минут вместе  со  

взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость.  При  этом  

для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные приемы и средства.  

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление, которое  

позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных  

наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения  

ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия  воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  —  начинают складываться  

первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождаются  ее  замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают  

употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений слов,  

многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется существительными,  

обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые  действия  людей  

разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями, отражающими  качество  действий,  

отношение  людей  к  профессиональной деятельности.  Дети  учатся  самостоятельно  строить  

игровые  и  деловые  диалоги, осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  

косвенной  речью;  в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг  чтения  ребенка  5—6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет.Это  

связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда выполняются  

качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,  

персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с помощью  элементов  

эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те произведения  искусства,  в  

которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения, различные  эмоциональные  

состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом. Совершенствуется  качество  

музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления становятся  более  осознанными  и  

направленными  (образ,  средства  выразительности продумываются  и  сознательно  

подбираются  детьми).  В  продуктивной  деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Дети от 6 до 7 лет 

Ребенок  на  пороге  школы  (6—7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счет  развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),  

самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений  напрямую  

связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои поступки.  Ребенок  испытывает  

чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  детей  представляет  

собой  глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  

формирующееся  под  влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в эмоциональной  

сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая эмоциональная  жизнь, их  

эмоции  глубоки  и разнообразны по  содержанию.  С  другой стороны, они более сдержанны и 
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избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на  эффективность  произвольной  

регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только отказаться  от  нежелательных  действий  

или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  

полученные  результаты  принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в  эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со  взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую  значимость  

для  детей  6—7  лет  приобретает  общение  между  собой.  Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская  дружба.  Дети  

продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них наблюдаются  и  конкурентные  

отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них  есть  все  возможности  придать  такому  

соперничеству  продуктивный  и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К  семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с гендерной  

ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных  способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К  6—7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и культурой 

здоровья.  

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные события  —  

рождение  ребенка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.  В  игре  может  быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого  возраста  могут  по  

ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от  исполнения одной  к  исполнению  другой.  

Они  могут  вступать  во  взаимодействие  с  несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и самостоятельное  

использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба,  бег,  шаги  

становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется гармония  в  движениях  рук  

и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  избегать,  держать  правильную  

осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует  

внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на единичные  признаки,  

а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу дошкольного  возраста  

существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,  что  приводит  к  

меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и длительность  деятельности  ребенка  

зависит  от  ее  привлекательности  для  него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или  

услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных продуктах  их  
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воображения  четче  прослеживаются  объективные  закономерности действительности.  Так,  

например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет  

ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных наглядных  средств  

(схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при  нахождении  выхода  из  

нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого  возраста,  как правило,  совершает  уже  в  уме,  не  

прибегая  к  практическим  предметным  действиям даже  в  случаях  затруднений.  

Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и классификации  во  многом  связана  

с  тем,  что  на  седьмом  году  жизни  в  процесс мышления  все  более  активно  включается  

речь.  Использование  ребенком  (вслед  за взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  

признаков  предметов  и  явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей  

(взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только правильно  

произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение морфологической  

системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи  старший  дошкольник  все  

чаще  использует  сложные  предложения  (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет  увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с 

репликами  других. Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  

могут последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  Важнейшим  итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода  речь  становится  подлинным  средством  как  общения,  так  и  познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный  

читатель.  Тяга  к  книге,  ее  содержательной,  эстетической  и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью.  

Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению получить  знания  о  видах  и  

жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять  интерес  к  посещению  

театров,  понимать  ценность  произведений музыкального искусства.  

В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,  что  

вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся  похожи  на реальный  

предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям, 

собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных  направлениях;  

создавать  фигурки  людей,  животных,  героев  литературных произведений  из  природного  

материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией.  
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Региональные особенности  (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие) 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Наш посёлок Оус находится на севере Свердловской 

области: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия, географическое расположение и т.д. Основными чертами климата являются: 
зима продолжительная и холодная, начинается в октябре и заканчивается в начале апреля. Лето 

прохладное и дождливое, с редкими периодами жаркой погоды.  Посёлок окружен по большей 

части хвойным лесом. Из-за малочисленности населения, оттока молодежи наше дошкольное 

образование – это две разновозрастные группы, общее количество детей в группе варьируется в 

пределах 20-25 человек.  

Национально – культурные особенности: русские и обрусевшие народности  России. 

Обучение и воспитание в ДО осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях нашего поселка. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями России и Урала. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Региональный компонент Программы реализуется через организацию совместной 

образовательной деятельности.  
Организация образовательной деятельности включает в себя режим дня, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, календарно-тематическое планирование с 

выделением теплого и холодного периода года: 

-   теплый (летний) период (июнь-август), с составлением определенного режима дня; 

- холодный (осенне-зимний-весенний) период (сентябрь-май), на учебный год, с составлением 

определенного режима дня и режимом занятий. 

Данные периоды неразрывно связаны, так как образовательная деятельность в ДОУ 

является непрерывной. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя и бодрящая 

гимнастика после дневного сна - дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия и коррекции осанки, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе, в период усиления ветра изменяется время для проведения прогулок. В летний период 

время пребывания детей на свежем воздухе значительно увеличивается. 

В каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них- в старшей разновозрастной группе: два занятия 

организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во 

время прогулки. Один раз в месяц в группах проводятся спортивные досуги и развлечения, 2 

раза в год – физкультурные праздники. 

Во время образовательной деятельности по познанию окружающего мира дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России); на художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка.) 

детям предлагается изображать знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растения 

уральского края. Все это становится базовым этапом формирования у детей любви к малой 

Родине, к месту, где родился, накопления ими социального опыта жизни своего города. 

Ознакомление дошкольников с природно-климатическими условиями воспитывают у детей 

любовь к родной природе и бережное отношение к окружающему миру. 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения, утвердившихся в 
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обществе, семье, с учетом особенностей в социально-культурной, природно-климатической 

среде определенной территории. В каждой группе активно используются альбомы с 

материалами по ознакомлению с достопримечательностями и историей  города Ивделя, 

фотоматериалы о Екатеринбурге. 

В условиях нашего села, дети могут посещать библиотеку и творческие кружки в Доме 

культуры. ДО осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными 

партнерами, которое строится с каждым учреждением на договорной основе с определением 

обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в разнообразных 

формах. Организация социокультурных связей между ДО и учреждениями села позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов воспитанников и их 

индивидуальных возможностей. 

 Характеристика группы 

Направленность группы - общеразвивающая 

Возрастная категория -  старшая группа, подготовительная группа 

Группу посещают 10 детей (4 девочки и  6 мальчиков) в возрасте 5 лет, самому старшему  

5,11 года, младшему 5,3 г.  6 детей посещают группу со дня основания, 4 ребёнка перешли из 

младшей разновозрастной группы. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11, которая 

базируется на Федеральной образовательной программе дошкольного образования  (ФОП ДО). 

Развитие детей соответствует их физиологическому возрасту и требованиям, предъявляемым 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

У всех детей в группе развиты навыки самообслуживания: дети могут самостоятельно 

пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть руки, самостоятельно 

одеваться, раздеваться, обуваться, пользоваться столовыми приборами.  

Между детьми установлены доброжелательные отношения, выделяются несколько групп 

общения. Ярко выраженного лидера в группе не выявлено. 

 У воспитанников группы развито образное мышление. Многие дети  способны 

правильно задать вопрос на интересующую их тему, рассуждать и делать простейшие 

умозаключения,  слушать взрослого и отвечать на его вопросы. У детей развит познавательный 

интерес, они с удовольствием наблюдают, исследуют и экспериментируют. 

Все дети группы активные, физически развиты. Идут на контакт со сверстниками и 

взрослыми. Владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Почти у всех детей эмоциональные реакции адекватны, преобладает жизнерадостное 

настроение. Большинство ребят любят игры  большей подвижности,  и в то же время с 

удовольствием принимают участие в сюжетно-ролевых играх, в малоподвижных играх, в играх-

драматизациях. Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение  в зависимости от места в нем. Они  умеют  общаться  и 

договариваться друг с другом, и решать конфликтные ситуации  с помощью  речи, что не всегда 

получается. Так же любят лепить, рисовать красками, и строить из снега, песка и строительного 

материала. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, знают цвета и оттенки.  Наши дети владеют некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования, любят мастерить поделки, вносят свой вклад в подготовке к 

праздникам, участвуют в праздничных концертах, в различных конкурсах – выставках 

творческих работ. 

В основном дети развиваются согласно возрасту и по всем направлениям развития  

показывают положительную динамику и хорошие результаты, они справляются с 

программными  требованиями по всем областям, хотя у каждого ребенка свой темп развития. 
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Однако некоторые дети требуют дополнительного внимания: есть сложности при работе с 

цифрами,  сложности при работе в тетради, заучивании стихов, составлений небольшого 

рассказа по картине. Таким детям  необходимы дополнительные игры для развития речи и 

составления коротких предложений по картинкам. Не все дети владеют правильным 

произношением звуков, им необходима помощь логопеда. 

В группе проводятся праздничные мероприятия, квесты, соревнования. Родители 

воспитанников принимают участие в жизни группы, оказывают посильную помощь в 

благоустройстве территории ДО, участвуют в мероприятиях. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

значимы в равной степени и для части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты реализации Программы (в соответствии с ФОП 

п.15) 

Обязательная часть 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем годам» и так далее имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

 Планируемые результаты:  

К пяти годам: 
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ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие;  

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании;  

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только 

в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 
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ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских 

играх. 

К шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления 

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

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 
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(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи 

и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать 

в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя 

предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к 

ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 
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ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

К семи годам: 

 у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет 

нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной 

деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять 

позитивную самооценку; 

ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
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ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях 

в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 

интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 
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ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1.4.1. Планируемые результаты освоения детьми парциальных программ                                                                                                      

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      О. 

В. Закревская  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос- лив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы   взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком         с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Парциальная программа ««STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Модуль « LEGO-конструирование» Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А. 

 Ожидаемые результаты освоения Программы  

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, творческих 

фантазиях и пр. В результате освоения программы ребёнок получает опыт положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник 

овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. В результате ребёнок получает возможность адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
В соответствии с п.16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

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

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей (п.3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: осень/весна. Оптимальным 

является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 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, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

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 субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка 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 действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
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построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Согласно п. 16.10 ФОП ДО, используется психологическая диагностика развития детей ( 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи 

(см.п.2.6 ФОП) – только если в ДОО есть педагог-психолог. 

 

Методические  материалы: 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-4 лет в группе 

детского сада», автор – составитель  Н.В. Верещагина Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 16 с.  

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 4-5 лет в группе 

детского сада», автор – составитель  Н.В. Верещагина Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 5-6 лет в группе 

детского сада», автор – составитель  Н.В. Верещагина Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 6-7 лет в группе 

детского сада», автор – составитель  Н.В. Верещагина Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:                                                                                           

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 

части Программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Обязательная часть Программы 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 

            В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 
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отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  

Игра как особое пространство развития ребенка 
Необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности, 

обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним 

задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по 

«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Формировать умение самостоятельно создавать новые правила в дидактических, 

подвижных и развивающих играх 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  
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Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей 

для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в 

«Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в 

создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с 

партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать 

в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 

мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков 

игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 
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материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. Участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.). 

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).  

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» 

(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на 

спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 
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«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Содержание: Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). Составление целого из частей 10—12 частей («Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Интеллектуальные, развивающие игры, игры на освоение отношений «целое-часть» 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). Результаты развития игровой деятельности. Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто 

спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других, играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  
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Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в 

их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты игровой деятельности: 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: детям-«сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям - 

«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы 

от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

  Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
От 5 лет до 6 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 ситуациях в 

семье и ДОО; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе; 
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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 празднования, 

развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, 

достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях 

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 самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные 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 

ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

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 поддержка 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 жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. 

Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 

представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 
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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 несоблюдения 

принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

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 предстоящих событий 

(праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству 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. Расширяет 

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 проживают на территории малой 

родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

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

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными 

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

биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 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 дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское 

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

труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями 

взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на 

содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 
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цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в 

соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике 

изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, 

её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными 

техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения 

результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает 

о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в 

процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для 

детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, 

формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах 

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

зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач 

родителей (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 поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

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

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

обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми 

картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями 

человека и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не 

провалился в шахту, толкнул 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 ситуации, решая 

которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 

создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с 

людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми 

тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 

избежать опасности. 

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

От 6 лет до 7 лет. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 
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поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 

развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к Родине, к 

представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в 

области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей 

при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте; 

развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

2) в сфере трудового воспитания: 

развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; поддерживать освоение 

умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

3) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит детей 

с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 

ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 
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пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить 

причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о 

них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту 

способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и 

прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. 

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

взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 

мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; способствует 

тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по 

интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые старшие 

среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 

Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования государственной 

символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

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

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. 

Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в 

социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

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

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, День 

добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей 

в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное 

познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, 

использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с 

разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения 

требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает личностные 

качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять 

профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - 

ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 

порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 
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активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) с 

целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в 

ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный № 

61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

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

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

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

стране; 

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

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

национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 От 5 лет до 6 лет. 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования; 

3) 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); совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения 

в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить 

группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека 

в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, 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 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет 

знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

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

геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации 

педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует приемы 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе 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 познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детям возможности для обсуждения 
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проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление 

инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

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

основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует 

освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью 

условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные 

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 населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

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 праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

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 растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; 

совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы 

по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; 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 ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, 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 защитить и сохранить живую природу. 

 От 6 лет до 7 лет. 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

¬исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 
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2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 

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

окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны 

года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

Содержание образовательной деятельности. 

1) 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 

основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной 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 деятельности. 

Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, 

использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 
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формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом 

измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. 

Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает чувство 

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

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, 

столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда 

и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление 

интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

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

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и 

сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе 

взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные 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), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и её ресурсам. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

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

страны, к культурному наследию народов России; 
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воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
  

От 5 лет до 6 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

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 отношение людей к труду 

(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять 

детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными 

значениями (антонимы); 

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

в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать 

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. Отрабатывать 

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 пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова 

(кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у 

детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках 

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). Закреплять умение участвовать в 

общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять 

разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 

употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть взрослых по имени 

и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать 

голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно 

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

небольшие 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 авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; формировать 

положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (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 том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

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

рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм 

в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 

произведению); 

совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в 

инсценировках; пересказ близко к тексту); 

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

единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, 

его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, 

оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по 

существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной 

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

1) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать 

и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о 

правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства 

общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в 

коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для 

развития диалогической речи; 

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 педагога 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 педагога строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, 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 литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

2) 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; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей 

с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

От 6 лет до 7 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова; 
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активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

2) 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). 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

сложные предложения разных видов. 

4) 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. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

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

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

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

между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

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

составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

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

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики; 
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развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) 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: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 

звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, 

формирует умение представить своего друга родителям (законным представителям), 

сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для 

формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, 

подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию их 

при пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, 

составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 

планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
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педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к 

языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; 

закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 

давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
От 5 лет до 6 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

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; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать бережное отношение к 

произведениям искусства; активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 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 своего 

народа через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, 

цирк, фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

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 изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

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, индивидуальность, 

творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 
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2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

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 окружающего 

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 признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 

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

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 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, общественных и 

природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

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

представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, 

бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

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

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

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

музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов; 



 

 
51 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 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 музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

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

опера и прочее); 

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 взаимоотношения; 

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, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать 

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 отношение 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 праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

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. 

Приобщение к искусству. 

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

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает 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 художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 
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2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного 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 видов художественной деятельности. 

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

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

картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников - иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. 

Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством 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, театры, кинотеатры 

и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и так далее). 

Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

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

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет 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, библиотеке; 

формирует желание посещать их. 

  Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно - творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; 

закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 

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

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

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

развивает у детей мыслительные операции: анализ, 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 
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передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

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

друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей 

передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным умениям: учит 

располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет 

знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог 

учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью 

Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 
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(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 

творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, 

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

другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог 

предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

1) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить 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, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. 

Продолжает формировать 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 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать 

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

детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит 

детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

2) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа, 

педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

3) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), 

прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

(законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

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 постройки. Знакомит 

детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует 

у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно 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. 

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, музыкальная 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 звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 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 содержание. 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 способствует 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 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно 
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придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

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 повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей 

ребёнка. 

 Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области 

театральной 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 личностные 

качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию 

навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). 

Создает условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, 

гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других 

народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

От 6 лет до 7 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное 

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 

видами и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 

духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего 

народа; 

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у детей 

основы художественной культуры; расширять знания детей об изобразительном искусстве, 
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музыке, театре; расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

2) 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 предметами 

движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, 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 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

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, строение, пропорции, цвет, 

композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину; 

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 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 

части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 
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знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 

прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

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; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

продолжать развивать 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 так далее); 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

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 уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 
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формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов 

и жанров искусства. 

3) 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. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) 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 (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления 

о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, 

В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-

песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение 
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выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. 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 Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность. 

1) 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, расположение 

на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать 

у детей свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). 

Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

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 акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому 

подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 
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Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская, урало-сибирская роспись и 

другое). 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. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учит 

детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; 

учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 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 частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет 

проявления детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 
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разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). 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; пришивать 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 разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом 

закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей фантазию, 

воображение.  

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская, урало-сибирская роспись и другие). Продолжает 

формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета. Педагог 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 использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

2) 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 детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 

сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу. 
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Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 

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 композиторов и музыкантов (русских, 

зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

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

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 

детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные 

способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит 

детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру 

на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребёнка. 

 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 
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декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, 

перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в 

художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать разные формы 

взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения и 

придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая их образ 

выразительными 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 анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие 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 

культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной 

досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных 

мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих 

проявлений в объединениях дополнительного образования. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира 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). 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
От 5 лет до 6 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
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обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 

деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, 

элементарные туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку 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 подвижных и 

спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления 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 психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов 

спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 

соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 

усложнения; поощряет проявление нравственно-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 активного 

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: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

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 построениях; 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; метание 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 другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз 

подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и 

колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая 

головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько предметов 

подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на 
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предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; 

лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

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

перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба 

«змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая 

повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со 

сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая 

колени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от 

ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-

2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; 

пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

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; подпрыгивание 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 препятствия (шнур, канат, кубик); 

впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 

длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 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; поднимание 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». 

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, поочередно, 

последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание 

предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

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 вправо и 

влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа 

на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и 

перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 



 

 
67 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на 

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

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

поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

         Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некоторые 

из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха 

и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим 

характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные 

виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением 

вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, 

комбинации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, 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 стороны; повороты налево, 

направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по 

одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 

движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами 

соревнования, 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 качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, 

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 имеющихся 

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 упрощенным 

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. 
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4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: 

наличия оборудования и климатических условий региона. 

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

торможением при спуске с горки. 

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

месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим шагом», 

«полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 

разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного 

передвижения. 

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

держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду до подбородка, до 

глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая предметы, идя за предметами по 

прямой в спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным 

способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и 

расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное 

питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). 

Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 

плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 

другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для 

укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения 

в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в 

играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских 

прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих 

(соблюдать чистоту 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 освоенные 

движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные 

игры. 

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

воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-

эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать 

подвижные игры народов России. 

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

мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные 

пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на 

берег моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая 

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

между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде 

активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает 

помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, 
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организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать 

правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; 

организует с детьми разнообразные подвижные игры во время остановки. 

 От 6 лет до 7 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать 

интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о 

разных видах спорта; 

сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 

туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и 

достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении 

туристских прогулок и экскурсий; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать 

помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером 

музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 

обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, 

осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 

подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и 

туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча 

друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 
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перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, 

сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одной руки в 

другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в 

движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой 

ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между 

предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; 

на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до 

верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; 

перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье 

по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями ног, 

выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание 

по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой 

по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 

колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени 

назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег 

до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; 

бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя 

по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание на 

предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки 

на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с 

разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; 

прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через 

вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой 

ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, 

приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, 

удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 

ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; после бега, 

прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия 

для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных 

условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 
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упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 

положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на 

четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и 

пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных 

положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным 

сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 

ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой 

и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и 

творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и 

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением 

ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с 

хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: 

быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; 

равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и перестроение из 

одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

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

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление вносить 
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свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовно-

нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 

4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в 

движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

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

её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; 

ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров в 

медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

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 

ноге, попеременно отталкиваясь. В настоящее время в ДО нет условий для реализации данной 

задачи. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: 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 игрушкой или кругом в 

руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в воде 

у бортика и без опоры. В настоящее время в ДО нет условий для реализации данной задачи. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, 

синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях отечественных 

спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 
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играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической 

палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), 

во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, 

формирует представление о том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое 

самочувствие; воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, 

поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

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

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, 

на базе ранее освоенных физических упражнений. 

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

воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в 

том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 

должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 

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

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-

40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30 

минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как 

форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 

походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на 

дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие 

вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать 

за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать 

помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила 

гигиены и безопасного поведения во время туристской прогулки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое 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 человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных 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; 
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приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      О. 

В. Закревская 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста, направленность 

деятельности (образовательные области), определяется задачами содержательных линий 

различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже. 
 

Образовательная 

область / Модуль 

образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Духовно-нравственная культурная практика»  

 «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения»  

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

«Познавательное 

развитие» 

«Культурная практика познания»  

«Сенсомоторная культурная практика»  

«Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» «Речевая культурная практика»  

«Культурная практика литературного детского творчества»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Культурная практика музыкального детского творчества» 

«Культурная практика изобразительного детского творчества»  

«Культурная практика театрализации» 

«Культурная практика музыкального детского творчества» 

«Физическое 

развитие» 

 

«Культурная практика здоровья»  

«Двигательная культурная практика» 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать 

и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

– эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, сферу собственной воли, желаний 

и интересов; 

– свою самость, которую можно определить, как самоосознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия; 

– опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора; 

– ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

– самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. 
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В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их 

освоения), представленных модулями образовательной деятельности – совокупная/совместно-

сопряженная образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия 

культурной практики представляет собой систему действий взрослого и образовательных 

смыслов его действий, сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными 

смыслами (т. е. взрослый всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных 

линиях культурных практик каждой из пяти образовательных областей определены задачи 

развития ребенка как субъекта образования в их компонентах, представленных 

образовательными кластером культурных практик – ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и 

творчество», «Социальная солидарность», а в планируемых результатах определены те 

способности (которые фиксированы в базовых смыслах и ценностях и могут сложиться в 

образовательном процессе) и качества личности, которые появляются в результате их освоения. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях – модулях образовательной деятельности 

(стр 50-277 Программы «СамоЦвет» )  

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf   
 

 

 

Описание модулей образовательной деятельности 

Программы «СамоЦвет». Дети от 5 до 7 лет. 

 
 

Парциальная программа ««STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Модуль « LEGO-конструирование» Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А. 

Образовательный модуль «LEGO-конструирование» предполагает построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющегося у ребёнка в совместной деятельности со взрослым, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития). Под деятельностью 

понимается специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах людей, 

деятельность — это необходимое условие существования общества. Деятельность включает в 

себя цель, средства, результат и сам процесс. 

 Детская игра и конструирование как одни из специфичных и предпочитаемых детьми 

видов деятельности занимают достойное место как в методологии, так и в практике 

образования. Содержание сюжета игры является несущественным, а участие взрослого, 

направляющего сюжет в «педагогически ценном» направлении, — неприемлемым. Взрослый 

начинает игру или включается в игру детей на общих основаниях, не используя свой авторитет 

взрослого, и последовательно передаёт ребёнку специфические для данного этапа способы 

построения сюжета игры. 

Конструкторская деятельность играет существенную роль в умственном развитии 

ребёнка. В процессе конструктивной деятельности ребёнок создаёт определённую, заранее 

заданную воспитателем модель предмета из готовых деталей. В этом процессе он воплощает 

свои представления об окружающих предметах в реальной модели этих предметов. 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf
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Конструируя, ребёнок уточняет свои представления, глубже и полнее познаёт такие 

пространственные свойства предметов, как форма, величина, конструкция и т. д. В 

конструировании дети практически действуют с реальными предметами. Но эта деятельность 

существенно отличается от предметного манипулирования на более ранних этапах детства. В 

конструкторской деятельности отдельные действия ребёнка подчинены основной цели — 

сделать заранее задуманный предмет. 

Основой наборов LEGO является кирпичик — деталь, представляющая собой полый 

пластмассовый блок, соединяющийся с другими такими же кирпичиками на шипах. В наборы 

также входит множество других деталей: фигурки людей и животных, колёса и т. д. LEGO 

воплощает идею модульности, наглядно демонстрирующую детям то, как можно решать 

некоторые технические проблемы, а также формирует навыки сборки, ремонта и разборки 

техники. 

Конструирование — это не только практическая творческая деятельность, но и 

универсальная умственная способность, проявляющаяся в других видах деятельности 

изобразительной, игровой, речевой), направленных на создание новых целостностей (рисунка, 

сюжета, текста и т. п.). С целью преодоления в конструировании из деталей конструкторов 

подражательной основы и для развития деятельности творческого характера разработана 

трёхчастная система творческого конструирования, которая состоит из трёх этапов. 

Первый этап: организация широкого самостоятельного детского экспериментирования с 

новым материалом. 

Второй этап: решение детьми проблемных задач двух типов: на развитие воображения и 

на формирование обобщённых способов конструирования, которое предполагает 

использование умения экспериментировать с новыми материалами и в новых условиях. 

Третий этап: организация конструирования по собственному замыслу детей. 

Конструкторы LEGO в силу своей специфики одинаково интересны и детям, и взрослым, 

что соответствует принципам сотрудничества детей и взрослых, в том числе и родителей 

воспитанников. Данная позиция позволяет организовать ряд семейных проектов на базе 

конструкторов LEGO и является одним из вариантов взаимодействия с семьями воспитанников 

с целью оптимизации их развития. 

 LEGO в основу работы с конструкторами закладывает метод познавательного и 

художественного поиска, что соответствует алгоритму организации проектной деятельности.

 LEGO органично сочетает игру, конструирование и программирование. LEGO, 

являясь средством индивидуального интеллектуального и творческого развития, тем не менее 

является мощным средством коммуникации, так как предполагает не только обсуждение и 

сравнение индивидуально созданных моделей, но и совместного их усовершенствования и 

преобразования для последующей игры или в соответствии с заданными условиями. Для этого 

необходимо договариваться, учитывать мнения партнеров по игре и считаться с ним, в 

прогностическом варианте и реальном времени продумывать сюжет, создавать дополнительные 

«гаджеты» для его реализации. 

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания представлены в 

разделе 3.3 Программы в части - «Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания». 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Обязательная часть  
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При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Старший  дошкольный  возраст  играет  особую  роль  в  развитии  ребенка:  в  этот 

период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические  механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие  детей  5—7  лет  происходит  успешно  при  условии  удовлетворения  в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

—  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с  окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

— потребность в активном познании и информационном обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления индивидуальности  в  

ребенке.  Своим  поведением  воспитатель  показывает  примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он  привлекает  внимание  детей  к  

внешним  признакам  выражения  эмоционального  и физического  состояния  людей,  учит  

прочитывать  эмоции,  побуждает  детей  замечать эмоциональное  состояние  окружающих  

людей  и  сверстников  (обижены,  огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания,  помощи.  Это 

обогащает  нравственный  опыт  детей.  Необходимо  заложить  основы  личностной культуры:  

культуры  чувств,  общения,  взаимодействия,  привычки  доброжелательного, приветливого  

отношения  к  людям,  готовность  к  проявлению  сочувствия  и  заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного  разрешения  

возникающих  проблем.  Вместе  с  детьми  можно  сделать  стенд или  альбом,  в  котором  

поместить  картинки,  иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  общения.  В  случаях  

затруднения  или  конфликтов  дети  обращаются  к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям  

становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые,  режиссерские, 

театрализованные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами,  игровое 

экспериментирование,  конструктивно-строительные  и  настольно-печатные  игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью  

и  средств  массовой  информации  в  игровом  репертуаре  старших дошкольников  появляются  

новые  темы:  «Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое агентство»,  «Рекламное  агентство»,  
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«Кафе  „Теремок“»,  «Космическое  путешествие», «Телешоу  „Минута  славы“,  «Конкурс  

красоты»  и  др.   

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно связана  с  

разными  видами  детской  деятельности  —  речевой,  познавательной, коммуникативной,  

художественно-продуктивной,  конструктивной  и  др.  Для  детей становится  важен  не  только  

процесс  игры,  но  и  такой  результат,  как  придуманный новый  игровой  сюжет,  созданная  

игровая  обстановка,  возможность  презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют 

небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Иногда  эти  группы  становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего  

достигаются  взаимопонимание  и  взаимная  симпатия.  Дети  становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм  (хотя  в  течение  

года  они  могут  и  поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети 

самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры, 

распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность  регулировать 

взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы  нравственного  поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого  

человека.  В  результате  взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.  

Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в  освоении  конкретных  способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес  старших  дошкольников  к  общению  со  взрослым  не  ослабевает.  Дети 

активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Детям хочется  

поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать своевзросление  и  

компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с детьми  

(познавательное,  деловое,  личностное)  является  важнейшим  условием  их полноценного 

развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в  своих  силах.  Одновременно  важно 

развивать  чувство  ответственности  за  свои  действия  и  поступки.  В  образовательном 

процессе  формируются  такие  предпосылки  учебной  деятельности,  как  умение действовать  

по  правилу,  замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия, контрольно-оценочные 

умения.  

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи  становления 

основных  компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  школьному 

обучению,  самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю  следует  особо  подчеркивать,  какими  умными,  умелыми  и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать  их  новые  достижения  с  их  прежними,  недавними  возможностями.  Такие 

выражения  педагога,  как  «Я  горжусь  вами»,  «Я  верю,  что  вы  успешно  справитесь  с 

этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
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действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше 

это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.  п.,  помогают  

старшим  дошкольникам  лучше  осознать  свои  достижения.  Это становится  стимулом  для  

развития  у  детей  чувства  самоуважения,  собственного достоинства,  так  необходимых  для  

полноценного  личностного  становления  и успешного обучения в школе. Важно  каждый  

месяц  обсуждать  с  детьми  какую-либо  тему,  связанную  с  их интересами:  «Моя  семья»  

(количество  членов  семьи,  их  обязанности,  условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и 

не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой 

работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и воображать  на  

основе  словесного  описания  различные  миры,  например,  космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти  достижения  находят  

воплощение  в  детских  играх,  театральной  деятельности,  в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему  они  посвящают  много  времени.  

Дети  с  удовольствием  демонстрируют  свои рисунки  друг  другу,  обсуждают  их  

содержание,  обмениваются  мнениями,  любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими 

успехами.  

Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное  развитие 

старших  дошкольников,  их  познавательная  активность.  Дети  используют  разные способы  

познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,  логические  способы  (сравнение, анализ,  

обобщение,  сериация,  классификация),  простейшие  измерения, экспериментирование  с  

природными  и  рукотворными  объектами.  Под  руководством педагога  дети включаются  в  

поисковую  деятельность,  принимают  и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и  результатах  наблюдаемых  явлений,  используют  

разные  способы  проверки:  опыты, эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные  

наблюдения,  самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское  экспериментирование  важно  не  только  для  развития  познавательных 

процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для  формирования  самостоятельности, 

целеполагания,  способности  преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения 

определенного  результата.  Процесс  самостоятельного  исследования  новых  объектов 

захватывает  дошкольников  особенно  сильно,  когда  они  могут  не  только  осмотреть  и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений.  

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может  стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В  таком  музее  дети  не  

просто  пассивные  созерцатели,  а  создатели  экспозиции.  Ведь музей  —  это  результат  

общения  и  совместной  работы  воспитателя,  детей  и  их родителей.  

Развитию  познавательных  интересов  способствует  использование  метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,  

развивать  творческие  способности  и  коммуникативные  навыки.  Например, проект  

«Происхождение  бумаги»  расширяет  представления  детей  о  видах,  свойствах, способах  

производства  бумаги,  дает  возможность  изготовить  бумагу  самим, поэкспериментировать  с  

разными  сортами  бумаги,  выбрать  более  подходящий  вид  для рисования,  создания  

конструкции,  упаковки.  Воспитатель  расширяет  возможности познания родного города, края, 
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страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского  сада  и  те  места,  в  которых  

дети  побывали  вместе  с  родителями,  а  рядом прикрепить  фотографии  и детские  рисунки. 

Вместе  с  детьми  можно  сделать  макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого  и художественно-

эстетического  развития.  Образовательная  деятельность  носит интегративный,  проблемно-

игровой  характер,  предполагает  познавательное  общение воспитателя  и  детей,  

самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-

графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  

углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении новых,  более  эффективных  

способов  познания  и  деятельности,  в  осознании  связей  и зависимостей,  которые  скрыты  

от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  На  

занятиях  под  руководством  воспитателя  дети усваивают  обобщенные  представления,  

элементарные  понятия,  простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  применяет  ситуации  выбора.  Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и 

пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для 

поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного  выполнения  задачи  и  т.  п.  Главное,  чтобы  сделанный  ребенком  практический 

выбор позволял  ему  успешно  решить поставленную  воспитателем задачу,  понять и  оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему  с  позиции  учета  интересов  других  людей  (сверстников,  малышей,  взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 

ребенку;  забрать  себе  лучшие  игрушки  или  поделить  их  по  справедливости;  разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на 

другого.  

Воспитателю  необходимо  помочь  дошкольникам  сделать  справедливый  выбор  и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического  и  морального  выбора  служит  для  воспитателя  показателем  растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных  самостоятельных  игр,  продуктивной  деятельности  по  выбору  детей  и 

доверительного  личностного  общения  воспитателя  с  детьми.  Воспитатель  также планирует  

время  для  знакомства  детей  с  художественной  литературой,  обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное 
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значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

 

Особенности организации учебно-воспитательной работы в разновозрастной группе 

детского сада 

Нахождение в одной группе детей разного возраста имеет много плюсов: ребёнку проще 

перенять навыки деятельности у другого ребёнка, чем у взрослого, поэтому младшие дети в 

таких группах быстрее развиваются и усваивают программу обучения. Старшие дети чувствуют 

ответственность за младших, понимают, что являются примером для подражания, это 

способствует улучшению личностных характеристик. Сложность при организации таких групп 

в том, что нужно учитывать дифференциацию учебной и физической нагрузки для детей 

разного возраста. Если игры, занятия продуктивной деятельностью, прогулки и экскурсии 

проводятся совместно, то при организации НОД, воспитатель в зависимости вида, тематики, 

формы проводит деление на подгруппы, чтобы продолжительность занятия и величина 

умственной нагрузки соответствовала возрасту дошкольника. Планируя занятия, педагог 

учитывает деление на две подгруппы: 

 Младшие — от 5 до 6 лет. 

 Старшие — от 6 до 7 лет. 

Но это деление достаточно условно. Для каждого занятия педагог продумывает план его 

проведения совместно со всеми детьми, при этом учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 

В дошкольном образовании обучение детей базируется на двух видах деятельности: игра 

и занятия НОД. В смешанной группе при хорошо организованной пространственно-обучающей 

среде, игра даёт больший положительный эффект, чем в одновозрастной. В значительной 

степени присутствует самостоятельный и взаимообучающий компонент. Воспитатель 

организовывает и играет с детьми; дошкольники, участвуя в игре, получают новые знания или 

закрепляют уже изученное. 

При организации образовательных занятий возникают трудности ввиду различия в 

продолжительности занятий и умственной сложности. И тем не менее, эти уроки могут 

проводиться во всех формах учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия. 

 Групповые. 

 Фронтальные. 

Таблица: организация занятия с разновозрастной группой 

Воспитатель поэтапно работает с двумя разновозрастными подгруппами. Можно организовать 

занятие, поэтапно начиная его с разными группами. 

Форма организации.  Когда применяется 

Вся группа занята 

одним видом 

деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов задания. 

 Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация и т.д.). 

Один вид Используется для творческих и практических групповых 
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деятельности, но 

индивидуальные 

задания даются с 

учётом возраста. 

проектов. Например: создание аппликации «Букет». Младшие 

наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали. 

Занятие проходит 

одновременно у 

всех, но каждая 

группа выполняет 

свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых 

одна подгруппа работает с воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу. 

Работа с одной 

подгруппой. 

Остальные дети 

занимаются другим 

видом деятельности 

под присмотром 

помощника 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике  

Совместная работа с 

двумя подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. 

Чтобы продолжительность занятия соответствовала возрасту 

ребёнка, его проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации такого вида 

представлена ниже. 

 

Схема проведения занятия с поэтапным окончанием 

 

 1 этап 2 этап 3 этап 

Младшая 

подгруппа 

 

Одновременное 

начало для всех 

детей: 

организационный 

момент, сюрприз, 

сказочный 

персонаж. 

Активная работа 

с младшими 

детьми и 

завершение 

занятия. 

 

Старшая 

подгруппа 

Дети работают в 

парах или 

самостоятельно 

выполняют 

работу. 

Заключительный 

этап и подведение 

итогов  

 

Схема проведения занятия с поэтапным началом 

 1 этап 2 этап 3 этап 

Младшая 

подгруппа 

 

 Активная работа 

с младшими 

детьми  

Одновременная 

работа со всеми 

детьми: беседа, 

обсуждение, Старшая  Изучается новая Дети работают в 
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подгруппа тема, проводятся 

индивидуальные 

занятия 

парах или 

самостоятельно 

выполняют 

работу. 

подведение 

итогов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными формами, 

способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Обязательная часть 
Согласно п. 24.1 ФОП ДО образовательной деятельности в ДОО включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

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 завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть 

реализованы в группе одномоментно.  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 
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решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни 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 процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. 

 

Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает: 

 



 
 

Утренний отрезок времени Занятие Прогулка Вторая половина дня 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими подгруппами 

-Беседы с детьми по их интересам 

-Развивающее общение педагога с 

детьми 

-Практические, проблемные 

ситуации  

-Упражнения 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом 

взрослых 

- Трудовые поручения и 

дежурства 

-Индивидуальная работа с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

-Продуктивная деятельность 

детей по интересам детей 

-Оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

- Здоровьесберегающие 

мероприятия 

-Двигательная деятельность 

-Проблемно-

обучающие ситуации 

-Образовательные 

ситуации  

-Тематические события 

-Проектная 

деятельность 

-Творческие и 

исследовательские 

проекты и т. д. 

 

-Наблюдение за 

объектами и явлениями 

природы 

-Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

-Элементарная 

трудовая деятельность 

детей на участке ДОО 

-Свободное общение 

педагога с детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение 

спортивных 

праздников 

-Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения 

-Экспериментирование 

с объектами неживой 

природы 

-Элементарная трудовая деятельность детей, 

-Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников, 

-Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование  

-Чтение художественной литературы 

-Прослушивание аудиозаписей лучших образцов чтения 

-Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов  

-Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации 

-Организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских 

-Индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

-Работа с родителями (законными представителями) 



 
 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных 

периодах реализации Программы 

 

Культурные практики 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

Согласно п. 24.18 ФОП ДО в ДОО во вторую половину дня организованы 

следующие культурные практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности всех 

культурных практик. 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

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, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

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

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

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

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

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

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

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

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
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прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых  же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта  помощь  должна  быть 

минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать 

имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда  необходимо  предоставлять  детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными  и  непосредственными,  как  раньше,  становятся  менее  понятными  для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то  подражает.  Он  как  бы  примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  заявляя 

взрослому  о  своей  индивидуальности,  о  своем  праве  быть  таким,  каким  он  хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  стать  для  близких 

взрослых  сигналом  к  перемене  стиля  общения  с  ребенком.  Надо  относиться  к  нему  

с большим  вниманием,  уважением,  доверием,  активно  поддерживать  стремление  к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они  

остро  переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности, 

ограничивает  свободу.  Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных 

умений:  поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в  разных  видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача 

воспитателя  —  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствуют  создание 

творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа  жизни  старших  дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в  увлекательной 

творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для  малышей  или 

придумать  и  записать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими  истории,  а  затем 

оформить  обложку  и  иллюстрации.  Такие  самодельные  книги  становятся  предметом 

любви  и  гордости  детей.  Вместе  с  воспитателем  они  перечитывают  свои  сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к 

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

таинственные  письма-схемы,  детали  каких-то  устройств,  сломанные  игрушки, 

нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,  посылки  из  космоса  и  т.  п. 

Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  испытывают  радость 

открытия  и  познания.  «Почему  это  так  происходит?»,  «Что  будет,  если..?»,  «Как  это 
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изменить,  чтобы..?»,  «Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти  другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении  воспитателя  со  старшими  дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке 

сюрпризов»  появляются  новые,  незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их 

любознательность.  Это  могут  быть  «посылки  из  космоса»,  таинственные  письма  с 

увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали  технических  устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо  подчеркивает  воспитатель  роль книги  как  источника  новых знаний.  Он 

показывает  детям,  как  из  книги  можно  получить  ответы  на  самые  интересные  и 

сложные вопросы.  В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится  источником  новых  интересов  дошкольников  и  пробуждает  в  них 

стремление к овладению чтением.  

         Педагог очень чутко относится к детям и поддерживает их эмоционально. Если 
ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. 

Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта 

проявления инициативы. Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Для поддержки детской инициативы педагог 

использует метод проектов, экспериментирование, организует исследовательскую 

деятельность детей, участие в культурно – досуговой деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 
Согласно п. 26.1 ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей  дошкольного возраста; 

2. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Согласно п. 26.3 ФОП ДО, достижение этих целей осуществляется через решение 

основных задач: 

 1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно 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, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
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5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями); 

 Согласно п. 26.5 ФОП ДО, деятельность педагогического коллектива ДОО по 

построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 

Диагностико -

аналитическое 

Просветительское Консультационное 

- получение и анализ 

данных о семье, её 

запросах в отношении 

охраны здоровья и 

развития ребёнка;  

об уровне психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных 

представителей); - 

планирование работы с 

семьей с учётом 

результатов проведенного 

анализа;  

-согласование 

воспитательных задач 

Просвещение родителей 

(законных представителей) 

по вопросам: 

-особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного возраста;  

- ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- их взаимодействия с 

ребёнком,  

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи;  

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

- возникающих проблемных 

ситуациях;  

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  
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возраста;  

- информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы;  

- условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО;  

- содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми; 

- способам организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

т.д. 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей); разработку 

и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
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ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки - передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиа репортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – 

КРР) 

 
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 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 
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индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя - логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО согласно п.27.4 ФОП ДО: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы 

и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций ППK ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 
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обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

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

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

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

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 
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выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе 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, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

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

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; проведение 

тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 
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затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 

на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

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

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 
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развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

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

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

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

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

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

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

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

волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей).  
В настоящее время детей с ООП в группе нет. 

 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений 
        В соответствии с п. 28.5 ФОП ДО, реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования и 

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

В том случае, если ребенок (дети) с ОВЗ посещает группу общеразвивающей или 

комбинированной направленности, в группе реализуется данная Программа, а для ребенка 
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(детей) с ОВЗ разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная 

программа (далее – АОП). 

При составлении АОП педагоги ДОО ориентируются на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ОВЗ и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В 

ее содержание, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. Структура АОП 

определяется ППК ДОО. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ОВЗ в группе общеразвивающей или 

комбинированной направленности реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ОВЗ в инклюзивной группе. 

  Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в группах 

компенсирующей и/или комбинированной направленности  включается в основную 

образовательную программу дошкольного учреждения. 
          Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

         Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

В настоящее время детей с ООП в группе нет. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 
Целевой раздел  

Пояснительная записка.  
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
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Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей  среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые  

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России1 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России2. 

 В основе процесса воспитания детей дошкольного возраста лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества, которые находят 

отражение в основных направлениях воспитательной работы:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  
 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания 

  Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания  

  Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

                                                           
1Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, 

ст. 7977). 
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партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 
        Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1. Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2. Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3. Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

       Задачи воспитания:  
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
       Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
         Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

         Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

         Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
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       Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

       Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

       Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

         Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

        В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

         Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

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

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

          Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

          Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

          В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

          Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

          Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

          Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

          Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
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социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

          Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

          Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

          Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

        Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

        Ценности – культура, красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

        Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 
        Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 

        В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 (к 7 годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сотрудничество уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы воспитания. 
Уклад образовательной организации. Воспитывающая среда ДО. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 
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Ведущая концептуальная идея уклада МКОУ СОШ №11 ДО г. Ивделя п.Оус: 

«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья» 

 В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных ориентиров, 

во многом определяющих жизненный путь человека.  

Основные цели деятельности ДО:  
-     повышение качества услуг дошкольного образования; 

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека, сохранение единства образовательного пространства  

 Смысл деятельности ДО -  создание условий для всестороннего развития детей их 

успешной социализации. 

Миссия ДО –– реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечение условий  для личностного развития и проживания  дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья  

Принципы жизни и воспитания ДО: 

-  здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»; 

-  развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая): 

«Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»; 

-  общение, как форма и средство развития и социализации; 

-  приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям:  «Через прекрасное – 

к человечному» 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы 

эмоционального благополучия; 

-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй  

 Образ  и особенности  ДО 

 МКОУ СОШ №11 Дошкольное образование  - это отдельно стоящее 

двухэтажное здание в п.Оус г. Ивделя Свердловской области по адресу ул.Первомайская 

д.31. 

 В территориальной близости имеются учреждения культуры - ДК «Таежник», 

филиал библиотеки г. Ивделя  и образования – средняя общеобразовательная школа №11. 

ДО является открытой социальной системой, частью городского образовательного 

пространства, успешно сотрудничающая с различными организациями по основным 

направлениям: образовательное, социально-педагогическое. ДО обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений. В ДО функционирует 2 разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. Детский сад имеет территорию с игровым 

оборудованием, зелеными насаждениями, цветником, огородом, имеется спортивная 

площадка. Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень.  

Наш посёлок Оус расположен на севере Свердловской области и имеет статус села. 

Организация дошкольного образования в сельской местности имеет свою специфику по 

сравнению с городскими ДОУ (более тесные связи между ДО и социумом). С позиций 

социальной педагогики организованные формы дошкольного образования, сельские 

детские сады, играют исключительную роль в раннем развитии сельского ребенка. В 

данном контексте их следует рассматривать как эпицентр социокультурного роста 

дошкольника.  Расположение дошкольного образования в сельской местности имеет свои 

преимущества: освоение детьми опыта практического сельскохозяйственного труда; 

непосредственная близость детей к живой природе, возможность активного, тесного 

взаимодействия с окружающим миром, положительно влияющих на духовное, 
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нравственное, эстетическое развитие детей. Кроме этого, на селе еще сохраняется 

культура большой семьи, как правило, бабушки и дедушки в большей степени причастны 

к воспитанию внуков. 

К специфическим особенностям уклада нашего дошкольного образования можно 

отнести: малочисленность детского и педагогического  коллектива; формирование групп 

ДО по принципу разновозрастных объединений; ограниченность сферы социальных 

связей (удаленность ДО от культурного центра); особый стиль взаимоотношений между 

участниками педагогического процесса (семейственность).  В разновозрастной группе 

воспитатель должен варьировать формат занятий с детьми: индивидуально, с разбивкой на 

подгруппы или одновременно со всеми. Индивидуальные занятия, равно как и 

объединение в подгруппы, не всегда приемлемы, поскольку малочисленный состав 

группы способствует дружбе детей, и если они что-то делают, то только все вместе.  

Организуя совместную деятельность детей разного возраста, воспитатель решает 

множество сопутствующих педагогическому процессу задач, однако, эти сложности и 

составляют преимущества совместного воспитания детей разного возраста: малыши 

обучаются гораздо быстрее, подражая во всем старшим детям, а старшие дети становятся 

мягче и терпимее к младшим. Проживание времени пребывания в детском саду в 

разновозрастной группе является благом для детей, так как в определенном смысле 

моделирует многодетную семью. Правильная организация образовательного процесса в 

разновозрастной группе открывает перед детьми широкие возможности для общения 

детей разного возраста, для их более быстрой и эффективной социализации.  

Атмосфера эмоционального комфорта и благополучия — значимый фактор уклада 

жизни дошкольной организации. Эмоциональное благополучие детей зависит от 

характера контактов и отношений (с педагогом, близкими людьми, со сверстниками), от 

опыта эмоционального воздействия на других, опыта организации разных видов 

деятельности, характера самореализации в них. Воспитатели всегда сердечно и 

дружелюбно настроены к детям и родителям, т.к. все близко знакомы, живут на соседних 

улицах, либо находятся в родственных отношениях. Ребёнок, переступая первый раз 

порог детского сада, уже знаком со многими детьми, что способствует его быстрой 

адаптации.  

      В нашем коллективе есть свои сложившиеся традиции и устои. Малый состав 

педагогического коллектива дает ощущение причастности, ответственности, 

осведомленности всем сотрудникам детского сада, большую активность и отзывчивость. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов, сотрудники 

ДО и родители воспитанников (день работника Дошкольного образования, Новый год, 

праздник Масленицы, день здоровья и др.). Родители воспитанников принимают активное 

участие в познавательной, культурно-досуговой, трудовой и спортивно-оздоровительной 

деятельности дошкольного образования, помогают в ремонте и обустройстве участка.  
Воспитательные мероприятия в ДО приоритетно реализуются в игровой 

деятельности детей или с применением игровых методов и игровых форм обучения, т.к. 

игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Программа 

предусматривает развитие детской самостоятельности и  инициативы  в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной, трудовой и т.д.); 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Индивидуальный подход к детям пронизывает всю воспитательную и 

образовательную систему: в режимных моментах, во время прогулки, в самостоятельной 

деятельности, ни на минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая личность. 



109 
 

     Воспитательная работа в детском саду осуществляется педагогом в процессе всех 

режимных моментов, в самостоятельной и совместной деятельности детей, в процессе 

непосредственной образовательной деятельности. Для этого в групповой комнате создана 

предметно - развивающая среда, где ребенок любого возраста может найти себе дело по 

душе. Совместная и самостоятельная деятельность детей в условиях существующей 

развивающей предметно-пространственной среды содействует воспитанию у них 

привычки к деятельному, непраздному проведению времени. Окружающая обстановка 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

природными); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

         Воспитывающая среда  

Окружающая среда, воспитатели, сотрудники ДО, дети, их внешний вид, 

взаимоотношения, речь, поступки и дела, - из этих составляющих и складывается 

воспитывающая среда Дошкольного образования. Воспитательный процесс – процесс 

непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, на занятиях идет 

воспитательный процесс. В детском учреждении воспитатель в группе целый день 

находится с детьми, воспитатель – главный «инструмент» в детском саду. Воспитатель 

для ребенка пример во всем. Пример – это главное составляющее воспитывающей среды. 

Речь воспитателя должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что 

очень важно, неторопливой. Это необходимо для любого развития ребенка: 

эмоционального, интеллектуального, так как общение - это элемент воспитывающей 

среды. Воспитателю необходимо владеть искусством человеческого общения, особенно с 

детьми: уж лучше сказать: «Я сержусь!» или «Мне плохо, мне неприятно», чем «Тебе не 

стыдно. У тебя голова есть».  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

         Взаимодействие педагогов ДО с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

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; 
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соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с развивающей 

средой. На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в 

детском саду, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика 

быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки 

аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и 

устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

украшения.  

         Природа, как среда воспитания, просто необходима дошкольникам. Близость 

природы – отличие сельской жизни от городской; возможность повседневного  

наблюдения живой природы, общение с ней,  вживую понаблюдать, потрогать, пожалеть. 

Сельская среда имеет неоспоримые преимущества перед городом в воспитании 

положительных эмоций, доброты, трудолюбия, в закаливании, развитии двигательной 

активности ребенка. Детей  воспитывают все элементы окружающей среды: поведение 

окружающих, природа, народные традиции, общение с животными, пребывание на 

свежем воздухе, освоение пространства, самообслуживание, хозяйственные действия: все 

эти факторы благотворно влияют на эмоциональное развитие ребенка, развития 

координации движений и ловкости, формирование его душевного настроя, умение жить в 

гармонии с природой.  

 

Общности (сообщества) ДО. 
          Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

          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. Воспитатели, а также другие сотрудники должны: 

-  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 – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 
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ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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 ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

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 желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 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. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
          Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

        Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

         Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

        Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
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«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, 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 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), 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 с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
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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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада: «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства». Необходимо, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги», стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, участниками образовательного 

процесса. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. 

Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Программы. 

  

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Проектирование событий в 

ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  
При проектировании события в ДО педагоги учитывают его структуру: получение 

известия и принятие решения – эмоциональный взрыв, ожидание самого события, 

подготовка к нему, наступление ожидаемого события – еще один эмоциональный взрыв, 

жизнь после события, изменения, оставляющие след в душе, воспоминаниях. 
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Образовательное событие может быть запланировано воспитателем или возникнуть 

по инициативе детей, может быть привязано к календарно-тематическому плану, 

традициям. Педагоги ДО учитывают, что в образовательном событии принимают 

постоянное участие все дети от начала и до его окончания  («Новогодний квест», «Почему 

птицы улетают на юг?», «Путешествие в Антарктиду» и пр.). Традиционно проводятся 

событийные праздники в разнообразных формах организации: концерт, представление 

проекта, соревнование, квест, викторина, фестиваль, тематический вечер встреч, ярмарка. 

Для решения образовательных и воспитательных задач Программы необходимо 

использовать огромный потенциал режимных моментов (утренний приём, утренняя 

гимнастика, дежурство, подготовка и приём пищи, подготовка ко сну и сон, прогулка) не 

только как присмотр и уход за детьми, но и возможность для их обучения и воспитания, 

создания ситуаций для применения имеющегося опыта, формирования самостоятельности 

в практической деятельности. 

При реализации Программы коллектив ДО принимает во внимание социально- 

исторические события региона, многонациональный состав населения северного Урала,  

их быт, культуру и традиции, а также климатические условия региона: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, ледоход и т.д.), ярко 

выраженные особенности холодной зимы и жаркого лета, короткой весны и затяжной 

осени; состав флоры и фауны; длительность светового дня.      

 Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДО. Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

воспитательного процесса, оставляя педагогам ДО пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и 

готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, с учетом современных 

тенденций дошкольного образования. Педагоги ДО используют календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на учебный год от Минпросвещения России. 

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДО, традицией 

каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в 

форме развивающего диалога. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются 

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

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Вечерний круг, который проводится в 

форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди 

сверстников, понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит 

сложившимся традициям группы и детского сада в целом. К традиционным мероприятиям 

ДО относятся: «День знаний», «Осеннины», «День работника дошкольного образования», 

неделя добрых дел, приуроченная к дню пожилого человека; дни здоровья, Новый год, 

лыжня России, день защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной 

бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки творческих работ (сезонные, 

тематические), родители и дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и 

области. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Основу воспитательной работы в ДО составляют традиционные виды организации 
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совместной деятельности, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста.   

Основные формы и содержание деятельности традиционно проводимые в ДО:   

1.  Проекты: сезонные («Осеннее настроение»), исследовательские («Куда улетают 

ласточки»), творческие («Мир оригами»). В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

В рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  

 2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.   

В ходе игры создаются условия для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержки его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми; воспитания социальных 

чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила; умения использовать разные способы и 

приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность).  

3. Творческие мастерские (различные поделки для выставок, социальных акций, 

инсценировок, сюжетных игр). В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий.  Дети обучаются сотрудничеству, через групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; проявляют  желание принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, конструирование, приучаются к труду.. 

4. Выставки (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное). Традиционными стали выставки детских работ «Осенние 

чудеса», «Мастерская деда Мороза», «День Победы», фотовыставка  «Мир глазами 

детей», выставка детской литературы «Читаем вместе с детьми». Дети видят  

уважительное отношение к результатам своего творчества, широкое включение их 

произведений в жизнь ДО; проявляют к произведениям искусства, интерес к посещению 

театра, картинной галереи, музея; эстетические чувства, эмоциональный отклик на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве;  эстетический вкус, стремление к общению 

с книгой. 

  5. Чтение художественной литературы (чтение книг по выбору детей, на тему дня; 

чтение полюбившихся книг перед сном). Воспитание интереса к книге, обогащение 

эмоционального опыта, воображения, выразительности языка. Обучение детей анализу 

поступков  и чувств – своих и других людей; развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, дискуссии и др.). 

 6. Ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; социальное моделирование, 

воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта. 

Воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств; В ситуативных беседах с педагогом дети делятся своими впечатлениями, 

переживаниями, представлениями о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства).  

7. Экскурсии (по улицам родного посёлка, в лес, социальные объекты). Воспитательный 

потенциал экскурсий – воспитание  бережного и ответственного отношения к природе 

родного края; осознание правил поведения в природе и социуме. Формирование культуры 

общения, поведения, этических представлений. 
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8.Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.   

9. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.   

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту.   

 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе ДОУ, а именно: 

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

информационные стенды с символикой РФ, Свердловской области, г. Ивделя; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДО: географические карты, 

глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по ознакомлению с 

народностями России, лэпбук  «Моя Родина – Россия», коллекция мини-кукол в 

национальных костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой 

группе; 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, 

глобус, энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. макет проезжей 

части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм оформлены «Центр 

безопасности», «Центр природы»; 

 4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с 

необходимыми предметами-заместителями, виды театра, элементы для драматизации, 

театрализованных игр, ряженья, различные виды конструктора: напольный (мягкие 

модули) и настольный (деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, 

металлический и пр.). игровые центры с необходимым материалом по основным 

направлениям развития; 

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно 

- печатные игры, открытки, иллюстрации, фото; 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, коллекции ткани, бумаги, 

камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр.; игровые наборы, 

игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с различными 

способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы,  

комплект игр Б.П. Никитиных, часы различные, схемы, планы, макеты помещений для 
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ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради; 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: картинки, схемы 

последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 

стола и др., уголки дежурства, наглядные пособия «Орудия труда»,, дидактическое 

пособие «Профессии», тематические альбомы, правила безопасности при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.; 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 

игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные 

игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр; 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа: подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, 

страны игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Урала, 

России, образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных 

костюмов, альбомы, игрушки с различными росписями. 

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При 

выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство. 

 

Наименование 

организаций, учреждений 

Цель взаимодействия 

МКОУ СОШ № 11 Совместная разработка и реализация различных моделей 

взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность в программах, 

педагогических технологиях, формах и методах работы 

педагогов с детьми, осуществлении сотрудничества с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

ДК «Таёжник» Реализация совместных социальных проектов 

Филиал библиотеки г. 

Ивделя 

Организация библиотечного обслуживания 
дошкольников и педагогического состава 
Реализация совместных проектов в сферах научной, 
экспериментальной, методической, учебной, 
воспитательной, культурно - просветительской 
деятельности. 

ИМЦ  Ивдельского 
городского округа 

Научно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации 

ИРО г.Екатеринбург Дополнительное профессиональное образование педагогов 
ДО 
Повышение квалификации педагогов ДОУ 
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ФАП п.Оус г. Ивделя Медицинское сопровождение воспитанников детского сада 
Медицинский осмотр 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 
В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь 

педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. 

В ДО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного с 

осуществлением воспитательной деятельности: 

 

Должность 

ответственного 

Функция 

Старший воспитатель  

 

планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности; повышение квалификации 

педагогов ДО в сфере воспитания; привлечение 

специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других) к 

воспитательной деятельности 

Воспитатели Планирование, осуществление воспитательного процесса 

Музыкальный руководитель Планирование, осуществление воспитательного процесса 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 
Для реализации РПВ в ДО 

используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф  

 

 

 

 В ДО приняты следующие управленческие решения, связанные с 

осуществлением воспитательной деятельности: внесение изменений в должностные 

инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности. 
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 
 ДО готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

  РПВ предполагает создание особых условий воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ООП: 

1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 В настоящее время в ДО детей с ООП нет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Успешная реализация Программы в ДО обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 
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4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДО выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

Согласно ФГОС ДО РППС в ДО  обеспечивает целостность образовательного 

процесса,  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, и включает необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей  

 Созданная в ДО развивающая предметно - пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам согласно ФГОС ДО: содержательно-насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; доступная; безопасная.  

 Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и 

вечернего круга, выделено место для «Уголка уединения».  

 В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 

результаты продуктивной деятельности по рисованию, лепки, аппликации, 

художественному труду. Для родителей (законных представителей) воспитанников 

имеется информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, консультация 

по вопросам воспитания и образования детей, ежедневное меню. 

      В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность.  В этом же возрасте 

начинает развиваться «режиссерская» игра – для нее воспитатели создают небольшой по 

площади настольный театр и соответствующую атрибутику. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  

небольших полузамкнутых микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  

детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3—5 человек.  Все  материалы  и  

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Пространство группы можно трансформировать в 

зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей 

детей. В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников и 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния. Все групповое пространство 

распределено на различные центры активности. 

В игровом центре предусмотрены зоны для сюжетно - ролевых игр и 

соответствующие атрибуты: куклы, посуда, овощи, фрукты, расчески, сумки, касса, 

журналы и др..  В уголок сюжетно-ролевой игры входят: кукольная мебель, кухонная 

плита, шкафчик, игрушечная посуда. В соответствии с возрастом детей в игровой зоне 

представлены различные настольные игры развивающей направленности: мозаики, лото, 

домино, шашки, дидактические игры. Так же здесь находятся различные по своей 
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тематике и назначению игры и игрушки: строительные наборы «Лего», строительный 

материал, конструкторы, настольные игры, транспорт, фигурки людей и животных, 

рисунки, простые схемы, алгоритмы для создания построек. 

     В центре познания размещены: мини-лаборатория, уголок природы, нравственно-

патриотический уголок,  уголок художественной литературы, уголок по правилам ПДД.   

В уголке литературы представлены книги согласно возрасту детей, теме и времени года, 

детские книги по программе, любимые книжки детей, энциклопедии. Так же здесь 

находятся сюжетные картинки для рассматривания по различной тематике, помещаются 

портреты писателей, чьё творчество в данный момент изучаем.  Мини-лаборатория 

обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей, в ней 

размещены приборы и материалы для опытов и экспериментов.  

   Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей, здесь 

находится уголок изодеятельности, он оснащен необходимым материалом для развития 

творческих способностей детей. Уголок театрально-игровой деятельности оснащен 

различными видами театра: плоскостным, кукольным, настольным, костюмами, масками, 

пальчиковым театром, атрибутами для разыгрывания сказок. 

   В центре физкультуры продуманы способы разминки: дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, подвески-колокольчики  для  вытягивания, воротца  для  подлезания. 

  В помещении группы выделена  учебная зона, где с целью приближения 

обстановки группы   к  учебной  среде  класса поставлены столы  рядами,  повешена  

школьная  доска. 

  Дети вместе с воспитателем могут по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. Для этой цели  используем обычные 

картонные коробки большого размера, оклеенные цветными обоями. Особенностью детей 

старшего возраста является то, что в данном возрасте замысел основывается на теме игры, 

поэтому полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-

новому взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

    Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательной деятельности 

детей  от 5 до 7 лет: 

 

№ п/п Вид и назначение помещений Площадь помещений (м2) 

1 Игровая комната 44,5 

2 Спальная 43,4 

3 Туалет 13,2 

4 Мойка 2,3 

5 Раздевальная 17,2 

6 Коридор 20,6 

7 Спортивный зал 75,2 

8 Музыкальный зал 43,6 

 ИТОГО 260,0 

 

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей – инвалидов 

МКОУ СОШ №11 ДО не имеет.  
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 Наполняемость РППС 

Вид  

 помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор,  

приставка DVD, ,   

 Баян 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

Экран 

Проектор  

Физкультурный 

зал 

Утренняя  гимнастика 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре,  

спортивные игры 

Досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Цветники.  

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

Физкультуры 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для катания, бросания  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

спортивные игры (пинг-понг, дартс), 

Центр Познания Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы, календарь 

погоды (ср, ст, подг. гр) 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

тематические альбомы,   
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игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  счётный 

материал и большое количество игр 

по развитию логико - 

математического мышления.  

Игры на плоскостное моделирование, 

вкладыши – формы, геометрическое 

лото; настольные игры, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина и т.д. 

Центр 

экспериментиро

вания 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Мини – лаборатория «Мы познаем 

мир», которая  содержит материал 

для исследований и 

экспериментирования, оборудование 

для игр с водой и песком, емкости 

разной вместимости; календарь 

природы, комнатные растения, 

песочные часы, лейки, 

опрыскиватель, лупы, микроскоп.  

Книги о временах года, иллюстрации 

и календарь погоды.  

Алгоритмы выполнения трудовых 

действий, 

Правила безопасности при 

проведении опытов. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Центр 

Конструировани

я 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст-   с крупными 

деталями)  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр Игры Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Салон  красоты» и др.) 

детская игровая мебель, предметы-

заместители,  

 Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

тематические комплекты игрушек. 

Центр Расширение  познавательного  Материалы, связанные с тематикой 
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Безопасности опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры), 

иллюстрации с изображением 

красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий,  

макет проезжей части,  

макет светофора, дорожных знаков, 

«Мир в картинках». 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП и ОБЖ 

  Центр  
Краеведения и 

патриотизма   

Расширение    представлений  

детей о  родине, родном  крае  

и  городе,  накопление  

познавательного  опыта 

Геральдика России и Свердловской 

области, наглядные и методические 

материалы по тематике. 

Энциклопедии, 

 справочные материалы для 

дошкольников, дидактические игры 

по патриотическому воспитанию, 

соответствующие возрасту, а также 

представлены фигуры кукол в 

национальных костюмах. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Центр Книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Журналы, познавательные атласы, 

наборы открыток различной 

тематики, портреты писателей. 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Центр театра и 

музыки 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Различные виды театров (в 

соответствии                  с возрастом) 

Предметы декорации  
Домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. 

Атрибуты для ярмарки, 

 аксессуары сказочных персонажей, 

музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры. 

Центр 

Творчества 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Карандаши, восковые мелки, гуашь, 

пастель, пластилин, формочки для 

лепки, трафареты, шаблоны.  
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 В летний период реализации Программы, когда большую часть времени дети 

проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий воздух, на 

веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в теплое время года.       

  ДО имеет территорию, которая озеленена, и включает 2 прогулочных участка для 

детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой прогулочной 

площадки установлены крытые веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми 

игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, горкой, 

спортивными сооружениями для лазания, прыжков и др. 

 Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной 

образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

 
3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
 В ДО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Наличие образцов различных техник 

изобразительной деятельности, 

алгоритмов последовательности 

выполнения работ, образцы альбомов 

по жанровой живописи и 

декоративно-прикладному искусству, 

объекты культурного наследия 

России, архитектурные сооружения. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей, 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
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Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской 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: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся - педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель - дефектолог, 

педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

 Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

  Согласно п. 32.10 ФОП ДО, по итогам мониторинга материально-технической 

базы ДОО: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 

реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 

сервиса по эксплуатации инфраструктуры), составляется инфраструктурный лист ДОО в 

целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

 



128 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

 1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты. 3-е изд., доп. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 160 с. 

2. Блохина О.А., Терешева О.В. Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. Сценарии 

образовательных событий и занятий для детей и их родителей в 

ДОО. Сборник методических разработок Калининград: КОИРО, 

2017.С.44-47. 

3. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Учебно – методическое 

пособие. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015. – 288 с.  

4. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребёнка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2021. -16с 

5. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребёнка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2021. -16с 

6. Волосовец Т.В. STEM – образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебное пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. – 112с, илл. 

7. Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе «Детство». 

Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 331 с. 

8. Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе 

«Детство». Подготовительная к школе группа. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2022. – 8с.. цв.илл. 

9. Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе 

«Детство». Старшая группа. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2022. – 8с.. цв.илл. 

10. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: 

родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, 

встречи за круглым столом / авт.сост. Н.М.Сертакова. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. – 203 с. 

11. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И.Пономаревой. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.:ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. 

12. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

592 с. 

13. План – программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада/ Сост. 

Н.В.Гончарова и др.; под ред. З.А.Михайловой. – 2-е изд. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. -255 с. 

14. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период 
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адаптации к детскому саду. Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

1. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – Москва: 

Издательство ОНИКС_ЛИТ, 2017. – 368 с 

2.  Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте: Метод. Пособие. В 2ч. Ч.1 (первый год обучения). – М.: 

ТЦ Сфера, 2023.- 112с.  – (Библиотека воспитателя) 

3. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте: Метод. Пособие. В 2ч. Ч.2 (второй год обучения). – М.: 

ТЦ Сфера, 2023.- 112с.  – (Библиотека воспитателя) 

4. Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 5 -7 лет. Пособие 

для воспитателей детского сада. 1-е изд. М.:АСТ, 1997. – 656 с. 

5. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск  18. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012. – 32 с. цв.ил. 

6. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 16 с. + 24 с. цв.ил. 

7. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 24 с. + 22 с. цв.ил. 

8. Нищева Н.В.Все работы хороши. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине. Методические 

рекомендации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014. – 32 с. + 8 с. ил. 

9. Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 

лет: конспекты занятий, информационно-методические 

материалы. – Волгоград: Учитель, 2009.- 222с. 

10. Толстикова О.В., Сенова О.Н. Модуль образовательной 

деятельности «Речевое развитие». Речевая культурная практика: 

учебное пособие  к ОП ДО «СамоЦвет».- Екатеринбург . ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2017. – 297с. 

11. Толстикова О.В., Савельева О.В., Шаричева Т.Г. Модуль 

образовательной деятельности «Речевое развитие». Кейс «Речевая 

культурная практика»: учебное пособие  к ОП ДО «СамоЦвет».- 

Екатеринбург . ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 395с. 

12. Толстикова О.В. и др.Модуль образовательной деятельности 

«Речевое развитие». Культурная практика литературного детского 

творчества: учебное пособие к образовательной программе 

дошкольного образования «СамоЦвет»– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. – 312 с. 

13. Толстикова О. В., Аржанникова И.Л, Савельева О.В. Шестакова 

Н.В. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Кейс «Культурная практика литературного детского творчества»: 

учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 313 с. 

14. Трофимова О.А. Развитие речи детей дошкольного возраста 
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посредством современных конструкторов: методические 

рекомендации. – Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО». 2017. – 

64с. 

15. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 272 с. – (Развиваем речь). 

16. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

288 

17. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

1. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. Наглядно-методическое пособие. СПб. : ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Вакуленко Ю.А. Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах. - Волгоград: Учитель,2009. – 255 с. 

3. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., и др. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 192 с. 

4. Висков А.В. Россия – Родина моя. Тематические плакаты с 

методическим сопровождением. ООО «Издательство «Учитель» 

2022. 4 плаката. 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2010. – 128 с. 

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Конспекты 

для проведения непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками. – СПб. : ООО «Издательство ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021 – 80с. 

7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 5 - 6лет (старшая группа).  СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

8. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий 

по экологическому воспитанию: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011. – 240 с. 

9. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.:ТЦ Сфера, 2018. – 192с. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

80 с. 

12. Дыбина О.В., и др. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 2017. – 

128 с. 

13. Дыбина О.В. Творим Изменяем Преобразуем Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с. 
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14. Закревская О.В., Малярова М.В. Модуль образовательной 

деятельности «Познавательное развитие». Кейс «Сенсомоторная 

культурная практика»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 205с. 

15. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019. – 112с. 

16. Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное 

пособие . Выпуск 2. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» 2021. – 16 с. + 4 цв. ил. 

17. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 

– 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 159 с. 

18.  Костюченко М.П. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые 

проблемные ситуации, картотека опытов. – Волгоград: Учитель. – 

148 с. 

19.  Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с 

детьми 4 – 7 лет. – Изд. 2 – е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 

188 с. 

20. Ляпунов А.В.. Ушакова Е.А. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. Старший дошкольный возраст (5-7 лет). - СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021. – 8 с., цв.ил. 

21. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2015. – 176 с.  

22.   Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

23. Неганова М.Б., Гильманова О.Л. Модуль образовательной 

деятельности «Познавательное развитие» Культурная практика 

«Познание»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет». – 

Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 122с. 

24. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

25. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Система работы в старшей группе детского сада. – М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

26. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 208 с.. 
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образовательной деятельности «Познавательное развитие: 
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«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 
 

1. Авдеева А.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 
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детьми 4 – 7 лет. – Изд. 2 – е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 

188 с. 
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поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 
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Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 104 с. 

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96 с. 

16. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-
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ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

17. Мурченко Н.А. Безопасность на улицах и дорогах. Специальное 
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родителей. – Волгоград: Учитель. – 31 с. 

18. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

19. Тишина Т.Н. Формирование культуры безопасного поведения у 
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Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 168 с. 

20. Толстикова О.А. Шестакова Н.В., Аржанникова А.Л. Модуль 

образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Кейс «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» - 

Екатеринбург  ГАОУ ДПО «ИРО», - 2018 - 284с. 

21. Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие». Культурная практика 

игры и общения: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. -85 с. 

22. Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие». Кейс « Культурная 

практика игры и общения»: учебное пособие к ОП ДО 

«СамоЦвет» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. -217 с. 

23. Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников безопасному 

поведению: перспективное планирование, комплексные игровые 

занятия. – Изд. 2-е, перераб. – Воглоград: Учитель. – 226 с. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

войны. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5 – 10 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

26. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 

5 – 8 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.:ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 
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развитие) 
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событие для детей и взрослых. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2017. – 144 с. 

2.  Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в 

гости к нам пришла». - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

3.  Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольной 

образовательной организации: конспекты занятий, тематические 

викторины, игры для детей 5-7 лет. Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 222 с. 

4.  Вилкова Н.М. и др. Комплексно – тематическое планирование и 

сценарии праздников и развлечений. Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 143 с. 

5.  Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных 

утренников и развлечений для дошкольников. Изд. 4-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 319 с. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2010. – 95с. 

7.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Гжель  – 1. – М.: «Страна 

Фантазий», 2005. – 10 с. 

8.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Городецкая роспись – 1. – 

М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

9.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Дымковская игрушка – 1. – 

М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

10.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись – 

1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

11.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Хохломская роспись – 1. – 

М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

12. Гаврилова В.В. Декоративное рисование: организованная 

образовательная деятельность, дидактические игры, 

художественный материал. 5-7 лет. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 143 с. 

13. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – Москва: 

Издательство ОНИКС_ЛИТ, 2017. – 368 с. 

14. Гончар В.В. Модульное оригами. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 112 с. 

15. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – ТЦ 

Сфера, 2016. – 80 с. 

16. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 72 с. 

17. Деревянко Л.В. Поделки из природных материалов. – Ростов и/Д: 

Феникс, 2015. – 64 с. 

18. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М.: 

АСТ: Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 16 с. 

19. Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек. - М.: АСТ: 

Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 32 с. 

20. Дягилева Н.В., Найденова В.А., Комина А.А. Модуль 

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие: «Культурная практика детского изобразительного 

творчества»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 - 102с. 

21. Дягилева Н.В., Найденова В.А. Модуль образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие. Кейс 

«Культурная практика детского изобразительного творчества»: 
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учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2018 - 101с. 

22. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. – М.: 

Айри-пресс, 2011. – 208 с. 

23.  Кандала Т.И. и др. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии 

совместных мероприятий с родителями. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель. – 143 с. 

24.  Кандала Т.И. и др. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии 

совместных мероприятий с родителями. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 143 с. 

25. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры, аттракционы, 

сюрпризы. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» 

СПб., 2016. – 60 с. 

26. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е, 

доп. И перераб. -  М.: СПб. Издательско-полиграфическая фирма 

«Реноме», 2015. – 115 с. 

27. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Поди туда, не знаю куда. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2005. – 76 

с. 

28. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной дружок. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов. -  М.: Издательство  «Невская 

НОТА» СПб., 2010. – 72 с. 

29. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. -  М.: 

Издательство  «Композитор» СПб., 2015. – 175 с. 

30.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. -  М.: Издательство  «Композитор» 

СПб., 2015. – 365 с. 

31. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая 

группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2008 – 307 с. 

32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и  

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.  -  

М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2007. – 76 с. 

33.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, 

каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. 1. -  М.: 

Издательство  «Композитор» СПб., 2000. – 84 с. 

34.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, 

каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. 2. -  М.: 

Издательство  «Композитор» СПб., 2005. – 84 с. 

35.  Кириллов И.Ю. Праздники для дошкольников: сценарии, музыка, 

стихи. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 112 с. 

36.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с. 

37. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

38. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку 

вместе с ребенком. Советы музыкальным руководителям 

(подготовительная группа) . - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 16 с. + цв. Ил. 

39. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в 

детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2011. – 128 с. 

40.  Кулдашова Н.В. и др. Комплексно – тематическое планирование 

и сценарии праздников и развлечений. Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

41.  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – 3-е изд.  - СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 16 с. + 19 

с. цв.ил. 

42.  Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Учебно – 

наглядное пособие. - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 24 с. + 15 с. цв.ил. 

43.  Курочкина Н.А. Знакомим с портретной  живописью. - СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с. + 15 

с. цв.ил. 

44.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий, 2-е изд., допол. и 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 240 с. 

45. Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и 

тематические праздники, вечера-развлечения, музыкально-

сюжетные игры) – Изд. 4-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 238 с. 

46. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 216 с. 

47. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. (Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с. 

48. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

49.  Малышева А.Н. Аппликация: подарки, открытки, сувениры. – 

Ярославль: ООО «Академия развития», 2011. – 128 с. 

50.  Малышева А.Н. Подарки к праздникам в детском саду. Бумага, 

ткань, тесьма, аппликация. – Ярославль: ООО «Академия 

развития», 2012. – 128 с. 

51. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. - 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 144 

52. Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, 

занятия, 32 конструкторские модели. Презентации в электронном 

приложении / О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель,- 51 стр. 

53.  Никитина А.В. Поделки в детском саду: Образцы и конспекты 

занятий. – СПб.: КАРО, 2010. – 56 с. 

54.  Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с. 
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55.  Нищева Н.В. Четыре времени года. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 31 с. + 15 цв.ил. 

56. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 96 с. 

57. Новикова И.В. Конструирование из природного материала в 

детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2020. – 66 с. 

58. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Старшая группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.2015. – 

204 с.  

59. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. Подготовительная группа: комплексные занятия. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2015. – 187 с. 

60.  Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

61. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое 

пособие для воспитателей. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 64 с. 

62. Тимофеева Р.Г. Сборник дидактических игр по лего-

конструированию для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

электр. версия 

63. Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика 

театрализации»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 -90с. 

64. Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие. Кейс «Культурная 

практика театрализации»: учебное пособие к ОП ДО «СамоЦвет» 

по освоению  культурных практик и социальных ценностей 

ребёнком в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 – 120 

с. 

65.  Утробина К.К. Увлекательное рисование методом «тычка» с 

детьми 5-7 лет. Демонстрационные картинки и конспекты 

занятий. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 72 с. 

66. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

288 

67. Фешина Е.В. Лего- конструирование в детском саду. 

Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2023. – 144 с. 

68.   Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. Изд. 7-е, испр. – 

Ростов и/Д: Феникс, 2014. – 87 с. 

69.  Чудиновских Е.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика 

детского музыкального творчества»: учебное пособие к ОП ДО 

«СамоЦвет» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 - 98с. 

70. Чудиновских Е.А. и др. Модуль образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие. Кейс «Культурная 

практика детского музыкального творчества»: учебное пособие к 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению  культурных практик и 

социальных ценностей ребёнком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018 - 191с 
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Информационные интернет ресурсы:  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 

Информационно-образовательный портал «DIDACTICUM» https://didacticum.ru/,  

ВОО «Воспитатели России»https://vospitateli.org/,   

ООО «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Федеральные органы управления образованием:  
Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Региональные органы управления образованием: Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области https://minobraz.egov66.ru/ 

Муниципальные органы управления образованием:  
Администрация Ивдельского городского округа, Управление образования 

https://admivdel.ru/administratsiya/upravlenie-obrazovaniya 

Региональные информационно-образовательные ресурсы:  

 ИРО Свердловской области https://www.irro.ru/ 

Издательства учебной литературы: 

Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Учитель»  http://www.uchitel-izd.ru 

Творческий центр «Сфера» https://tc-sfera.ru/ 

Издательство «Детство пресс» https://detstvo-press.ru/ 

СМИ образовательной направленности: 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» http://sdo-journal.ru/ 

Журнал «Воспитатель ДОУ»   http://doshkolnik.ru 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 

    

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..  

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Сопровождение Программы осуществляется педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в 

дошкольной группе. 

https://didacticum.ru/
https://vospitateli.org/
https://infourok.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://admivdel.ru/administratsiya/upravlenie-obrazovaniya
https://www.irro.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://doshkolnik.ru/
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..
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Образовательная организация применяет сетевые формы реализации Программы или 

отдельных её компонентов, в связи с чем задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей направленности   в штатное расписание вводятся 

штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

тьютор, ассистент (помощник). Расчет  штатных единиц производится в соответствии с 

пунктом 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам ДО (утвержден Минобрнауки РФ от 30.08.13г 

№1014 (с изменениями) . 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

3.6.  Режим и распорядок дня  

 
 Режим дня в ДО предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

             Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
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образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

 Режим питания соответствует  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режим дня  

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

Содержание 5-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

проведение педагогической диагностики  

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 - 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.50- 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
11.10- 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры, 
12.50-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50 - 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
16.40 -17.30 

 

Тёплый период года (июнь  - август) 

Содержание 5-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

Завтрак 8.25- 8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность  

 

 

8.50- 9.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 09.30- 10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.00- 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры, 
12.50-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.40 - 16.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
16.20 -17.30 

 
За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и 

плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением 

режимов дня в ДОО осуществляют: старший воспитатель,  медицинская сестра, педагоги, 

родители (законные представители). 

 
Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ.  

Недопустимо требовать календарных учебных графиков (жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ 

по реализации содержательных компонентов Программы. 

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на  формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном 

учреждении в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении 

обязательной части Программы 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 
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М
ес

я
ц

 

Д
а
т
ы

 

Памятные 

даты/праздники 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

*
 Воспитательные события ДОО 

В
о
зр

а
ст

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний 

П
о
зН

Д
Н

Н
 Праздничное мероприятие «День 

знаний» с участием родителей. 

3-7 

3 День окончания Второй 

мировой войны; 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 

Образовательная ситуация с 

демонстрацией видео презентации 

«Нам нужен мир всегда».  

Оформление тематического альбома 

«Мы за мир!» 

5-7 

8 Международный день 

распространения 

грамотности П
о
зН

 Тематическая акция «Думаем 

грамотно! Говорим грамотно! Пишем 

грамотно!» с участием родителей, 

педагогов и воспитанников. 

5-7 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. Т
Н

 

Праздничное мероприятие «Самый 

лучший садик мой».   

Продуктивная деятельность – 

«Подарки для сотрудников ДО» 

3-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

16 Кросс Наций. 

 

Ф
О

Н
 Физкультурное мероприятие с 

участием родителей, сотрудников ДО 

и воспитанников. 

3-7 

 Творческая мастерская 

«Краски осени» 

Х
Э

Р
 Организация выставки поделок из 

природного материала детско-

родительского творчества  

3-7 

27 Международный день 

туризма 

Ф
О

Н
 Спортивное развлечение «День 

туризма» 

5-7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки 

С
Н

, 
Д

Н
Н

, 
Э

Н
 Акция милосердия  «Внимание 

пожилым людям»; семейный досуг 

«Доброе сердце»;  

Выставка рукотворных открыток 

«Бабушкам и дедушкам спасибо 

говорим» 

Досуг «Музыкальная шкатулка» 

3-7 

4 День защиты животных 

П
о
зН

 

Э
Н

 

Беседы о животных 

Создание коллекции «Животные 

нашего края» 

3-7 

25    Международный день 

школьных библиотек  

П
о
зН

 Литературный досуг «Волшебный 

рюкзачок» 

5-7 

3 
воск

р. 

День отца в России 

С
К

 Выпуск стенгазеты с фото и 

рассказами детей о папе «Лучше 

папы не найти» 

3-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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15 Всемирный день чистых 

рук С
Н

 Акция «Чистые руки».  3-7 

16 Всемирный день хлеба 

Д
Н

Н
  

Т
Н

 

Рассматривание иллюстраций и 

тематического альбома «Откуда хлеб 

пришёл». 

3-5 

Проект «Хлеб всему голова» 

 

5-7 

22 День белых журавлей – 

день памяти погибших 

солдат П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 Акция «Будем помнить». 

Конструирование журавликов из 

бумаги (оригами) 

5-7 

 Осенний праздник «Осенняя ярмарка» 3-7 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 День народного 

единства 

П
ат

Н
 Виртуальная экскурсия «От Москвы 

до самых то окраин» 

 

5-7 

10 День сотрудников 

органов внутренних дел  Т
Н

 Тематическая беседа «Герои нашего 

времени» 

5-7 

4 
воск

р. 

День матери в России 

С
Н

 Фотоколлаж с рассказами  детей 

«Самая любимая мамочка моя»  
Проект «Сундучок семейных игр» 

3-7 

30 День Государственного 

герба РФ 

П
ат

Н
 

П
о
зН

 Образовательная ситуация с 

видеорядом «История герба 

Российского» 

 

4-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

12 Синичкин день 

П
о
зН

 

Т
Н

 Экологический проект «Синичкин 

день» 

 

3-7 

13 Всемирный день 

доброты 

Д
Н

Н
 Совместная акция «Дари добро» с 

участием родителей, сотрудников ДО 

и воспитанников 

3-7 

29 Мостодень   (день 

мостов).  

П
о
зН

 

Э
Н

 

Конструирование «Мостики и 

мосты». 

3-4 

Просмотр видео фильма «Самые 

знаменитые мосты мира». 

Конструирование мостов из 

различного материала по выбору 

детей. 

5-7 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 День неизвестного 

солдата 

П
ат

Н
 Беседа «День Неизвестного солдата», 

показ презентации «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

5-7 

3 Международный день 

инвалидов 

Д
Н

Н
 

Беседы "Люди так не делятся...", 

"Если добрый ты...". 

3-7 

Чтение  сказки В. Катаев «Цветик –

семицветик». Обсуждение «Как бы 

поступил я  при встрече с Витей» 

5-7 

5 День добровольца 

(волонтера) в России 

С
Н

 

Образовательная ситуация «Что 

значит быть волонтером». 

Изготовление подарков – сувениров 

пожилым одиноким людям посёлка 

5-7 
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9 День Героев Отечества 

П
ат

Н
 Чтение русских народных сказок о 

русских богатырях. 

3-5 

Тематическая беседа с показом видео 

презентации «Герои Отечества» 

5-7 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

П
о
зН

 Занятие «Конституция Российской 

Федерации» 

 

5-7 

Новогодний утренник  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 День заказа подарка 

деду Морозу 

 

Э
Н

  

Д
Н

Н
 Акция «Напиши письмо деду 

Морозу» 

3-7 

8 Международный день 

художника 

Э
Н

 

Выставка репродукций картин 

русских художников «Зимушка-

зима» 

3-7 



 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

11 День заповедников и 

национальных парков 

П
о
зН

 Путешествие по карте «Заповедники 

России». Создание тематического 

альбома. 

5-7 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 Образовательная деятельность 

«Город – герой Ленинград» 

5-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

9 Рождество Христово 

Д
Н

Н
 Народные гуляния с участием 

родителей, сотрудников ДО и 

воспитанников «Приходила 

коляда…» 

3-7 

15 Всемирный день снега 

Ф
О

Н
 Спортивный праздник «Эх, 

саночки!» 

 

3-7 

 Неделя зимних игр и 

забав 

Ф
О

Н
 

Народные забавы на прогулке, 

катание на саночках, с горки, игры в 

снежки. Спортивное развлечение на 

воздухе «Зимние забавы». 

 

3-7 

28 День Lego 

П
о
зН

 Творческие игры с конструктором 

Лего 

 

3-7 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

8 День российской науки 

П
о
з Н
 Экспериментальная деятельность 

«Путешествие в страну чудес» 

3-7 

21 Международный день 

родного языка 

П
ат

Н
 Викторина «Мой родной язык» 

 

 

5-7 

23 День защитника 

Отечества 

П
ат

Н
 

Т
Н

 

Праздничное мероприятие 

«Защитники Отечества» 

Сюжетно-ролевые игры с элементами 

конструирования «Танкисты», 

«Лётчики», «Моряки» 

Творческая мастерская «Мастерим 

вместе с папой» 

3-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Лыжня России 

Ф
О

Н
 День здоровья, массовый забег на 

лыжах с участием родителей, 

сотрудников ДО, детей. 

 

3-7 

19 Всемирный день защиты 

морских 

млекопитающих  П
о
зН

 Занятие «Морские млекопитающие», 

просмотр фильма «Жизнь в океане» 

5-7 

21 Масленица 

Д
Н

Н
 Фольклорный праздник «Масленица» 

с участием родителей, сотрудников, 

воспитанников ДО 

3-7 

М
а
р

т
 8 Международный 

женский день 

С
Н

 

Праздничный утренник «Наша мама 

лучшая на свете». 

Выставка детских книг «Мама – 

главное слово» 

3-7 
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18 День воссоединения 

Крыма с Россией 

П
ат

Н
 Беседы, просмотр видео презентации 

«Полуостров Крым» 

 

5-7 

27 Всемирный день театра 

Э
Н

 Тематическая неделя «Волшебный 

мир театра» 

 

3-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Всемирный день кошек 

П
о
зН

 

Э
Н

 

Выставка детских рисунков «День 

кошек и котов» 

 

 

3-7 

16 День цветных 

карандашей Э
Н

 Развлечение «День цветных 

карандашей» 

 

3-7 

Утренник, посвященный дню 8 марта 3-7 

А
п

р
ел

ь
 

12 День космонавтики 
П

ат
Н

 

Т
Н

 
Выставка – конкурс творческих работ 

«Загадки космоса» 

 

 

5-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 День смеха 

С
Н

 

Социальная акция «Подари улыбку» 

(изготовление и раздача смайликов, 

приветствий) 

 

 

3-7 

7 Всемирный день 

здоровья 

Ф
О

Н
 

Беседы о здоровье 

 

 

3-5 

Физкультурный праздник «День 

здоровья» 

5-7 

22 Всемирный день  

Земли 

Д
Н

Н
 Образовательная ситуация «Земля 

наш дом родной» 

Выпуск стенгазеты. 

5-7 

М
а
й

 

1 Праздник Весны и Труда 

Т
Н

 Субботник с участием родителей 

«чистые участки» 

3-7 

9 День Победы 

П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 

Утренник  «Мы помним, мы 

гордимся». 

Акция «Окна Победы» 

Выставка детского творчества «война 

глазами детей» 

4-7 

19 День детских 

общественных 

организаций России 

С
Н

 Занятие «Что значит быть пионером» 5-7 

24 День славянской 

письменности и 

культуры Д
Н

Н
 Игра-путешествие «От глиняной 

таблички к печатной страничке» 

 

 

5-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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18 Международный день 

музеев 

П
о
зН

 Виртуальная экскурсия 

«Палеонтологический музей» 

 

4-7 

28 День пограничника 

Т
Н

 Чтение произведения А. Барто «На 

заставе», создание книги по 

произведению с рисунками детей. 

5-7 

И
ю

н
ь

 

1 День защиты детей 

Д
Н

Н
 Развлечение «Счастье, солнце, 

дружба – вот, что детям нужно». 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лучик на асфальте». 

3-7 

12 День России 

П
ат

Н
 Конкурс чтецов «Россия –Родина 

моя» 

Тематическая книжная полка 

«История великой державы» 

5-7 

22 День памяти и скорби 
П

ат
Н

 
Тематические беседы на тему: "22 

июня день памяти и скорби", 

Слушание песен военных лет 

 «Священная война», «22 июня ровно 

в 4 часа…», «Катюша». 

5-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 День запуска бумажных 

змеев и самолетиков 

Т
Н

 

Э
Н

 

Беседа «История возникновения 

бумажного самолётика» 

Конструирование бумажных 

самолетиков, игры с ними на 

прогулке. 

 

 

3-7 

6 Пушкинский день 

России 

Э
Н

 

Игра путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина 

 

5-7 

21 День летнего 

солнцестояния 

Ф
О

Н
 Физкультурный праздник «Солнце, 

воздух и вода» 

 

3-7 

И
ю

л
ь

 

8 День семьи, любви и 

верности. 

Д
Н

Н
 Фотоконкурс «Моя семья - 

счастливые моменты» 

 

3-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

30 Международный день 

дружбы С
Н

 Игровая программа «От улыбки 

хмурый день светлей» 

 

3-7 

А
в

г
у
ст

 

12 День физкультурника 

Ф
О

Н
 Весёлые старты с участием 

родителей «Мы – физкультурники» 

 

3-7 

22 День Государственного 

флага РФ 

П
ат

Н
 Литературно-исторический круиз 

«Три цвета русской славы» 

 

4-7 

27 День российского кино 

Э
 

Квест – игра «Снимается кино» 

 

 

5-7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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5 Международный день 

светофора 

П
о
зН

 Тематический досуг «Страна 

Светофория» 

 

3-7 

14 День строителя 

Т
Н

 Тематический день «День строителя» 

 

3-7 

 

 

 

* 

ПатН – патриотическое направление 

ДНН – духовно-нравственное направление 

ЭН – эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление 

СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 

 

В образовательную программу МКОУ СОШ №11 Дошкольное образование включена 

матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями 

воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных 

событий служит основой для разработки календарного плана воспитательной работы, 

утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы включены 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача  воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и 

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя из  

интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и 

интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей. 

Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях 

детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип 

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение  как  в  планировании 

образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой  деятельности  детей.  В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей  

сезонные  праздники,  такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.  п., 

общественно-политические  праздники  (День  защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.).  

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит отдельные  

дни  необычно  —  как  День  космических  путешествий,  День  волшебных превращений,  

День  лесных  обитателей.  В  такие  дни  виды  деятельности  и  режимные процессы  

организуются  в  соответствии  с  выбранным  тематическим  замыслом  и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический  

завтрак,  расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в путешествие по 
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незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это  

время  планируются  также  тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной  

литературы,  доверительный  разговор  и  обсуждение  с  детьми интересующих их проблем. 

 

 

 

 

 


