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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776) 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149) 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Рабочая программа соотнесена с образовательной программой ГБОУ Прогимназия № 675 «Талант» по уставу, построенная на основе ФОП ДО и 

ФГОС ДО 

 

• Положении о Рабочей программе воспитателя в ГБОУ Прогимназия № 675 «Талант» 
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Цель, задачи, принципы 

Цель: программы является 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. 

Цель РП достигается через решение следующих задач, основанных на задачах Федеральной программы 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 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. 

РП построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, установленных ФГОС ДО: 

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; 

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 работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных 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. 
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                                                                        1.2    Планируемые результаты реализации программы  
Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 
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    1.3      Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек 

– 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину, причем конечности в это время растут 

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

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. 

Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка   отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи 

годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 

минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – 

отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в изображении 

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

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной 

системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы 

без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции     классификации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
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Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется вне ситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению 

к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная 

и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

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

 

1.4    Инструментарий педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. Оценка уровней эффективности педагогических воздействий. 

 

Педагогическая диагностика оценивает индивидуальное развитие детей дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется в положении ДО о педагогической диагностике.  

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. 
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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, 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.  

• «Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг математической деятельности детей, 6-7 лет» Н.А Мурченко 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг игровой деятельности 6-7 лет» Балберова О.Б. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг физического развития детей 6-7 лет» Недомеркова И.Н. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ЗОЖ детей 6-7 лет» Мурченко Н.А. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ОБЖ детей 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг музыкальной деятельности детей 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 
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Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и методы педагогической диагностики Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

1."Социально-коммуникативное 

развитие",  

2."Познавательное развитие", 

3."Речевое развитие", 

4."Художественно-эстетическое 

развитие", 

5."Физическое развитие". 

Основной метод: 

-Наблюдение; 

-Беседа 

-Совместная деятельность 

Дополнительные методы: 

-анализ продуктов детской 

деятельности, 

-специальные диагностические 

ситуации. 

-поручения 

 

 

2 раза в год 

  

3 недели 

 

 

 

 сентябрь-октябрь 

 

 

2 недели 

 

май 
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II.Содержательный раздел  

 

2.1. Планирование образовательной деятельности детей по всем пяти образовательным областям ФГОС ДО и ФОП ДО, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная 

область/задачи 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Инструментарий (технологии, методы и приемы) 

или полностью парциальные программы 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Труд 

• ОБЖ 

• Социальные отношения 

• Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

6-7лет 

 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; 

 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; 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство дошкольной 

организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход: методическое пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое 

пособие для воспитателей и учителей начальной школы. — 

М.: Цветной мир, 2015. Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка 

детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к 

журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010.  

ОБЖ 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа.  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–

7 лет. Веракса Н.Е., Веракса А.Н 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста: Программа дошкольных 

образовательных учреждений // Дошкольное воспитание 

Лыкова И.А. и др. Детская безопасность. Парциальная 

программа. — М.: Цветной мир, 2016. Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения: 

уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: 

Цветной мир, 2013.  
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воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе, в сети Интернет. 

 в сфере социальных отношений: 

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; 

 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; 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг: 

уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 

явления: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических 

пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на 

дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная 

безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — 

М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

Формированию основ безопасного поведения также 

посвящены отдельные темы в пособиях «Здравствуй, мир!» 

(в 4 частях), авторы А. А. Вахрушев, Е. Е. Кочемасова, И. В. 

Маслова и др.; «По планете шаг за шагом»(в 6 частях), 

авторы С. В. Паршина, А. А. Вахрушев, Т. Р. Кислова и др. 

Социальные отношения 

Пособие «Это – я!», авторы М. В. Корепанова, Е. В. 

Харлампова. 

Конспекты и сценарии занятий Абрамова Л. В., Слепцова И. 

Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с.  

Книга включает в себя программу социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я—

Ты—Мы», организационно-методические рекомендации по 

реализации программы, примерный тематический план 

занятий, а также вариативные сценарии занятий с детьми 3 

— 7 лет. 

Зартайская И.В. Когда мне грустно. Когда мне обидно. Когда 

я счастлив. Когда мне обидно. Когда я сержусь. 

Зартайская И.В.Когда мне грустно 

Зартайская И.В.Когда мне обидно. 

Зартайская И.В.Когда я счастлив 

Зартайская И.В.Когда мне обидно 

Зартайская И.В.Когда я сержусь 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.Чал-Борю В.Ю., Пояркова 

Е.А. Ай, болит! История о закадычных друзьях. 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А. 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.Давай злиться вместе! 

(Волчонок и Сова) 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.Крепкий орешек. История про 

задиристых бельчат 
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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; 

 

 

 

 

 

 

Белевич А.А., Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.НЕ БОЮСЬ 

БОЯТЬСЯ! История про храброго лисёнка  

Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А Это МОЁ, а это - ТВОЁ! И 

не будем драться! Надо ли делиться, если совсем не хочется?   

Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А.ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? 

История про медвежонка, который не любил есть 

Нагаева С.В., Вышинская М.Навсегда? 

Нагаева С.В.ОТРАВЛЕННЫЕ СЛОВА.  

Арабян К.К.Финансовая грамота. Рабочая программа с 

методическими рекомендациями для педагогов ДОО. 

Арабян К.К.Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет 

Данилова Ю.Г.БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное 

путешествие маленькой девочки по большой стране (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Толкачева Т.Ю. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. 304 С. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. (Библиотека 

воспитателя 

Пособие- «экскурсии для самых маленьких» Дмитриев В.К. 

Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе: Эскурсия для 

самых маленьких.- СПб : Корона принт, 2012. – 80 с. : ил. 

Книга-игра Ольга Феофанова, Юлия Гурко Прогулки по 

детскому Петербургу.- СПБ.: Питер, 2013.- 80 с.:ил 

С.В. Конкевич, "Социально-нравственное воспитание 

дошкольников в формировании представлений об этикете". 

Практ. Пособие.-СПБ.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2013.-80 с. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: метод, пособие (Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, и 

др.: под общей. Редакцией Л.Л. Тимофеевой) – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-192 с. 

Степаненкова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. Пособие для воспитателя 

дет. Сада. Изд. 2-е, испр. И доп. М., «Просвещение»,  1978. 

63 с.  

Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова, Методические 

рекомендации по использованию наглядно-дидактического 

комплекта «Гигиенические основы воспитания детей 
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среднего возраста: алгоритм в картинках» для организации 

освоения дошкольниками культурно-гигиенических и 

трудовых навыков. 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского 

герба: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и 

Ленинградская об-ласть: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ» (Л. Н. Галигузова, С. Ю. 

Мещерякова) 

ПРОГРАММА «НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ МАЛОЙ 

РОДИНЫ» (Е. В. Пчелинцева) 

Земскова-Названова Л. И. Люби и знай родной свой край: 

занятия по краеведению с малышами. М., 2006. 

Кокуева Л.В. «Я и моя родина». Программа воспитания, 

развития и самораз- 

вития детей дошкольного возраста. Ярославль, 2001. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведо-туристской деятельности: Пособие для реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.» 2-е изд. 

М., 2004. 

Дорогою добра Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. Соответствует ФГОС ДО— М.: ТЦ Сфера, 

2015. — 160 с. (Дорогою добра). 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем». 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

К54 Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: 

Детство- Пресс, 2010.— 304 

Программа «Наследие» Авторы: М. М. Новицкая, Е. В. 

Соловьева.  

С.А .Козлова «Я человек» Программа направлена на то, 

чтобы помочь ребенку познать себя, окружающих его 
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людей, свой город, свою страну, свою планету, т.е. познать 

социальный мир и себя в нем Серия художественных 

альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения 

детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами / под ред. И.А. Лыковой. — 

М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными 

иллюстрациями и уч. рисунками).  

Методического пособия для педагогов ДОО «Познаю себя. 

Методические рекомендации к образовательной программе 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста 

(от двух месяцев до восьми лет)», авторы М. В. Корепанова, 

Е. В. Харлампова. 

пособий «Здравствуй, мир!» (в 4 частях), авторы А. А. 

Вахрушев, Е. Е. Кочемасова,  И. В. Маслова и др.; «По 

планете шаг за шагом» (в 6 частях), авторы С. В. Паршина, 

А. А. Вахрушев, Т. Р. Кислова и др. 

Познавательное развитие 

1.Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

2.Математические 

представления 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

6-7 лет 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог 

совершенствует способы познания свойств и отношений между 

различными предметами, сравнения нескольких предметов по 6-7 

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; 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. Программа предназначена педагогам 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) для 

работы с детьми 3—7 лет 

Пособие «УМники-РАЗУМники» Упражнения для будущих 

первоклассников (автор И. В. Кузнецова) 
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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; 

- 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. 

 

 

2.Математические представления 

Математика в детском саду  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к 

школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 1.  

Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к 

школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 2.  

Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г.Раз - ступенька, два - ступенька: математика 

для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Петерсон Л.Г.Раз - ступенька, два - ступенька: математика 

для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.Раз - ступенька, два - ступенька 

Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации  

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: 

(Формирование у дошкольников элементарных 

математических представлений). Пособие для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1982.- 207 с., ил- 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: 

(Формирование у дошкольников элементарных 

математических представлений). Пособие для воспитателя 

дет.сада.2е изд., доп.-- М.: Просвещение, 1985.- 207 с., ил- 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. Сада.- 2е изд., 

дораб.- М.: Просвещение, 1990.-94. С.: ил.- 

Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет. Сада \  Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В.П. 

Новикова.-М.: Просвещение, 1992.- 191 с.: ил- 

Фидлер М. Математика уже в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. Сада\ Пер. с польск. О.А.Павлович.- М.: 

Просвещение, 1981.-159 с., ил 

Соболевский Р.Ф. Логические и математические игры. Мн., 

«Нар. Асвета», 1977.: 96 с. С ил- 

Методы 

практические методы 

наглядные методы 
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- ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться 

на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

- Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 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 

словесные методы 

вопросы, задаваемые детям: 

• репродуктивно-мнемические (что это такое? какого цвета 

флажки?) 

• репродуктивно-познавательные (сколько будет на полке 

кубиков, если я поставлю еще один?) 

• продуктивно-познавательные (что надо сделать, чтобы 

кружков стало поровну?) вопросы активизируют 

восприятие, мышление, речь детей 

 

Игры на развитие пространственных и временных 

представлений 

-Игры на составление целого из частей 

-Игры на сравнение предметов 

-Игры на развитие логического мышления-

Интеллектуальные игры: шашки, шахматы (настольные, 

демонстрационные), игры ГО, ЖИПТО 

-Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. 

Фигуры. Формы). 

-развивающие игры: игры Никитина и Воскобовича: «Сложи 

узор», «Уникуб», «Кубики для всех», «Сложи квадрат»; 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, магнитные Пифагорики 

и др. 

-игры-головоломки: «Колумбово яйцо», «Танграм», 

«Пентамино» и т.д. 

Дидактический материал по математическому развитию: 

-Счетный материал (счетные палочки, игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, 

предметные картинки). 

-Плоскостные геометрические фигуры, тела 

-Комплекты цифр для магнитной доски и фланелеграфа 

-Наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

фланелеграфа 

-«Дерево времени» (времена года, части суток) 

-Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната), 

различные схемы к блокам Дьенеша, палочкам Кьюзинера, к 

игре «Геоконт» и др. 
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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.  

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

-  обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

-продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

-  расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-  через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). 

-  расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

-  формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

-  формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

-   рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1982. -48 с., ил. 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

у детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада \ Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова, Л.И. 

Цеханская: Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко.-М.6 

Просвещение, 1989.- 127 С.6 ИЛ. 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического 

мышления детей. – Ярославль: ТОО «Гринго», 1995.- 240 с. 

Илл. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей 

дет.сада.- 2ое изд.- М.: Просвещение, 1991. -487 с., ил. 

Развивающие игры Воскобовича :Сборник методических 

материалов \ Под. Ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128  

3.Окружающий мир 

И.Н. Балбышев  

Времена года. 

Лениздат-1971 180 с. 

Л.В.Артемова 

Окружающий мир 

В дидактических играх дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. 

Москва»Просвещение» 1992, 96 с. 

М.М. Марковская 

Уголок природы в детском саду. 

Книга для воспитателей детского сада 

Москва «Просвещение» 1989, 144 с. 

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Программа. Система работы в подготовительной к школе 

группе: 6–7 лет. 

 Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет).  

Юный эколог. Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников.  

Методическое пособие. Приобщение дошкольников к 

природе в детском саду и дома. Методическое пособие. 

Система экологического воспитания дошкольников.  
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всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления о своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества. 

-   расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива.). 

- расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

-  расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

-  знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

- расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях).  

- учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). 

-  учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

-  развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение 

к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

Методическое пособие. Плакаты Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

пунктом тоже в основном с опорой на непосредственный 

личный опыт; 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий 

 Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". Подготовительная группа 

детского сада  

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.Наш мир. Юные 

исследователи. Учимся учиться с Аней и Димой.  6-7 лет  

Запесочная Е.А.Какие бывают ПРАЗДНИКИ  

Запесочная Е.А.Какие бывают профессии.  

Запесочная Е.А.Строим дом! 
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лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

  -  формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

-  подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

-  оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

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 
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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. 

 Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Природа 

. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Листок на ладони: методическое пособие по проведению 

экскурсий с целью экологического и эстетического 

воспитания дошкольников. 

Шишкина В.А., Дедулевич М. Н. Прогулки в природу: 

учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 2-е изд. 

М.,2003. 

  

 

 

 

 

Речевое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

6-7лет. Развивающая речевая среда. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как 

средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и 

конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. 

Колесникова Е.В.Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет  
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"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, Ситуацию. 

 Учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к  самостоятельности суждений. 

 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 

Колесникова Е.В.Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Колесникова Е.В.Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради "Я начинаю читать"  

коллектив авторов 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

Парциальная программа 

ООО «Детство–пресс»,2015-256с.- 

М.Б.Успенский, Л.П.Успенская 

Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 

Пособие по развитию речи Книга первая, вторая, третья-СПб 

« Специальная Литетура», 1997.-320 с.: илл. 

Г.С. Швайко Игры и игроввые упражнения для развития 

речи: Кн. Для воспитателя дет. Сада: Из опыта работы \ Под 

ред. В.В. Гербовой.- 2е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988.- 

64 с.: ил 

Комплексные занятия по сказкам для детей 6-7 лет\ авт.-сост. 

Т.А. Егорова.- Волгоград : Учитель, 2014. -67 с. 

Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения 

дошкольника. Говорим правильно. 6 лет.-СПБ.: 

«Издательский Дом «Нева»: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.- 32 с. 

Умные стихи. Серия: «Через игру- к совершенству». М.: 

«Лист».- 1997 г.- 168 с. 

1000 стихов для чтения дома и в детском саду\ Сост. О.А. 

Новиковская.- М.: Астрель: СПБ: Сова: Владимир: ВКТ, 

2010.-256 с.: ил. 

Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения 

дошкольника. Учимся говорить. 5 лет.- СПБ.: «Издательский 

Дом «Нева»»: М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.-32 с 

ИГРА «Забавы в картинках» «Театр настроения», 

развивающая игра для детей 5-9 лет. Для занятий дома 

индивидуально, а так же в группах детских садов. ИП 

Бурдина С.В.- 

А.Ю. Голубев, Ворох скороговорок- болталка-рисовалка, 

издательство «Речь», 2013 г. 

-Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. 

Формирование аналитико-синтетической активности как 
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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 

предпосылки обучения грамоте». –Изд. 3е доп. И перераб.\ 

Е.В. Колесникова.- М.: Издательство «Ювента», 2016.- 64 с. 

Э. Д. Фокина Познавательно-речевые занятия в детском 

саду. (Из опыта работы с дектьми дошкольного возраста).: 

Санкт-Петербург., 1995 г. 169 с. 

Алексеева И.А. «Игры и занимательные занятия по 

быстрому и увлекательному обучению чтению детей 2-7 лет 

на основе методики Н.А. Зайцева» Санкт-Петербург, апрель 

1993 г.: Образовательный центр «Гармония» 

-Опосредованные методы основаны на применении 

изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, описание картин и игрушек, 

рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются 

для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей 

функции слова, обучения связной речи.  

Словесные методы: это чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: показ предметов, 

игрушек, картин, рассматривание иллюстраций 
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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: 

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. 

6) Художественная литература 

продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора; обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

по этическому слову; продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
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литературной фразы).;помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 
Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

6-7 лет 

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 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча 

друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (5–7 лет). 

Конспекты занятий. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в 

дороге, на прогулке.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

веселого дня рождения. 

 Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

здоровья вашего ребенка. 

 Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

отличной учебы.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для 

уверенности в себе.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за 

окном дождь.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Помораева 

И.А.,  

Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для 

воспитателей и муз. Руководителей дет. Сада. Сост Е.П. 

Иова, А.Я. Иоффе, О. Д. Головчинер.- 2е изд.- М.: 

Просвещение, 1984.- 176 с., ил., нот. 

Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПБ.: 

Речь, Образовательные проекты: М.: Сфера, 2011.- 184 с. 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.- 80 с. 

Новиковская О.А. Веселые пальчиковые игры. Ум на 

кончиках пальцев: маленькие подсказки для родителей\ 

Ольга Новиковская. - М.: АСТ: СПБ.: Сова: Владимир: ВКТ, 

2008.- 62. 

Используем такие здоровьесберегающие технологии, как: 

1. «Гимнастика маленьких волшебников». 

2. «Йога в игре» 

3. «Комплексные занятия по профилактике плоскостопия и 

формированию правильной осанки». 
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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; 

4. «Дыхательная, звуковая, артикуляционная гимнастика», 

по разработкам А. Стрельниковой, М. Бутейко 

используемая, особенно в логопедических и 

оздоровительной группах. 

5. Игры из серии «Лечимся сами» с применением 

самомассажа, точечного массажа, гимнастики мелких мышц 

пальцев рук и глаз. 

6. Закаливание. 

7. Обучение азам релаксации. 
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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: 

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; 
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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, 
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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 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, 
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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. 

 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. 

 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, 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, 
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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.  
Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

6-7лет 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, 

живописи, народному искусству, воспитывать бережное отношение 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Кн. Для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1992.- 126 с., 16. 

Ил.-  
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просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

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. 

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. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). 

Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 

1985.- 192 с., ил. 

Гусакова М.А. Аппликация: Учеб. Пособие для учащихся 

пед. Уч-щ по спец. Дошкольное воспитание. - 3е издание.- 

М.: Просвещение, 1987.- 128 с.: ил. 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем 

окружающий мир.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.- 64 

с. 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. –М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-56 с. 

Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учеюно-методическое 

пособие. - СПБ.: «Детство-Пресс», 2004. -48 с. 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей. - М.: Просвещение, 

1992.- 208 с.: ил.- 

М изобразительной деятельности и конструированию: Учеб. 

Пособие для пед. Училищ\ Под редакцией Н.П. Сакулиной, 

Т.С. Комаровой. – М.: Просвещение, 1979.- 272 с., ил., 4 л. 

Ил. 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей. - 2е 

изд., испр и доп.- М.: Просвещение, 1982.- 208 с., ил., 16 л. 

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–

7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 

лет.  

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка».  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Салмина Н.Г., Глебова А.О.Учимся рисовать. Клетки, точки 

и штрихи. 5-7 лет 

Шевелев К.В. Рисуем и дорисовываем. Графические 

упражнения 
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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, 

Опосредованные методы основаны на применении 

изобразительной наглядности: рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, описание картин и игрушек, 

рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются 

для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей 

функции слова, обучения связной речи.  

 

Словесные методы: это чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: показ предметов, 

игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, поскольку 

возрастные особенности маленьких детей и природа самого 

слова требуют наглядности. 

 

 

Пояснение Сравнение (разные портреты) Акцентирование 

деталей(закрыть лицо, оставить глаза) Вызывание 

адекватных эмоций ( предлагается вспомнить схожую 

ситуацию) Тактильно-чувствительный метод 

(прикосновение к ребенку с целью передать ощущения) 

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных 

и песенных образов Прием вхождения в картину Метод 

музыкального сопровождения Игровые приемы Методика 

ознакомления с портретной живописью Используются три 

группы вопросов: • Побуждающие к целостному восприятию 

(Кто изображен? Что можешь рассказать о нем? Кого 

заметил первым в картине? Что еще изображено? Что эти 

предметы рассказали о человеке) • Помогающие определить 

эмоциональное состояние, настроение, чувства 

изображенного человека. (Что рассказало лицо о человеке? 

Почему художник изобразил его таким? О чем говорят 

глаза?) • Побуждающие детям выделить средства 

выразительности (цвет, колорит, композиция: поза, 

движение, расположение, фон, деталь, светотень) Почему 

такой фон у картины? Почему художник изобразил в такой 

позе человека? Методы и приемы при ознакомлении детей с 

портретной живопись 
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выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, 

учит 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 

Казакова Т.К. «Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества», 2006г. Чумечева Р.М. 

«Дошкольникам о живописи», 1992г. 

 

«Занятия – беседы» по произведениям искусства. Данные 

занятия строятся на предварительной работе и выводят детей 

на умения увидеть в картине и рассказать о главной идее, 

характеризуя детали, средства выразительности, высказывая 

собственное мнение. 

 

Практические методы ознакомления с произведениями 

изобразительного искусств: метод вхождения в картину. 

 

дидактические игры, которые можно проводить и как 

самостоятельное занятие и как форму свободной творческой 

деятельности детей и как индивидуальную работу с 

малоактивными детьми. 

 

Картинная галерея. Выбирается несколько детей. Двоим, 

предлагается оформить выставку картин (по теме, по жанру) 

и разместить их на стенах как в картинной галерее. Четверым 

предлагается быть экскурсоводами в галерее. Им надо 

выбрать по одной картине (по желанию) и приготовить 

рассказ по картине для посетителей галереи. Остальные дети 

– посетители галереи. Они слушают рассказы экскурсоводов, 

задают вопросы и все вместе выбирают «Лучшего 

экскурсовода», «Лучшего оформителя» и вручают им 

значки. 

 

Художественный салон. Выбираются продавцы картин в 

салоне. Они оформляют витрины салона и предлагают детям 

купить понравившиеся картины. Покупатель должен полно 

и обстоятельно рассказать про выбранную картину и 

высказать личное отношение к произведению. Купивший 

большее количество картин становится «продавцом» 

 

Невидимка. Данная игра используется в процессе изучения 

портретной живописи. Воспитатель закрывает портрет 

таким образом, что б оставить только глаза или руки. Дети 

угадывают, кому принадлежат глаза – ребенку, пожилому 

или молодому человеку. Таким же образом дети учатся 

распознавать возраст изображенного на портрете по рукам 
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(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 (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 

или еще по какой-то определенной детали. Использование 

такого приема, помогает установить взаимосвязь деталей и 

целого, активизирует речь и обогащает словарь эпитетами, 

сравнениями и прилагательными. 

 

Игры на развитие эмоций. Суть игр заключается в вызове у 

детей определенных эмоциональных состояний, адекватных 

состоянию изображенного образа. С этой целью можно 

использовать игры с использованием пиктограмм. 

Пиктограммы – символы различных эмоциональных 

состояний человека. Подробно представлены подобные игры 

в пособии В.М. Минаевой «Игры на развитие эмоций 

дошкольников». Научившись «считывать» настроение, 

эмоциональные состояния, ребенок лучше понимает 

главную мысль художника, которую он передал в портрете. 

 

 

 

Наглядный метод: 

Слуховая наглядность: Слушание музыки ребенком во время 

прослушивания музыкальных произведений, исполнения им 

песен, а также  и музыкально-ритмических движений.  

Тактильная наглядность: Ощущение телом волновых 

колебаний музыкального звучания 

Зрительная наглядность: Картины, рисунки, цветные 

карточки и др 

 

Словесный метод: беседа, рассказ  

Практический метод: музыкальная деятельность детей: 

передача впечатлений от музыки в пластике движений, 

дидактические игры, оркестровка музыкальных 

произведений, инсценировка песен, передача характера 

музыки в рисунке. 

-Чтение воспитателя по книге или наизусть.  

-Рассказывание воспитателя.  

- Инсценирование.  

- Заучивание наизусть.  

 

Методические приемы: 

1 Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно 

на тех чертах характера, с которыми их необходимо 

познакомить. 
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головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов 

быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. 

Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 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 

2 Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с 

целью выделения детьми героев с различными чертами 

характера. 

3 Выполнение детьми заданий по словесному описанию 

внешности героев сказки, их одежды. 

4 Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры 

разговора и произношения) героев сказки на примере 

отдельных реплик. 

5 Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых 

обстоятельств» для описания обстановки и ситуаций, в 

которых развиваются события. 

6 Выполнение упражнений на изображение различных 

эмоциональных состояний на основе имеющегося 

экспрессивного репертуара детей с целью его дальнейшего 

расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, 

заботу и др.). 

7 Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные 

черты характера героев сказки. 

8 Проигрывание этюдов (сценки из жизни), передающие 

черты характера различных знакомых людей. 

9 Проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы 

ты поступил в этой ситуации?») 

 

Специальные театральные этюды и упражнения; 

 Игры на превращения; 

 Игры на действие с воображаемыми предметами или на 

память физических действий; 

 Ритмопластика; 

 Игры на развитие двигательных способностей; 

 Ритмический этюд; 

Музыкально-пластические импровизации; 

  Жесты; 

 Артикуляционная гимнастика; 

- зарядка для губ, 

-   зарядка для шеи, 

-   зарядка для языка. 

 Упражнения на дыхание; 

 Сочини сказку; 

 Придумай диалог; 

 Расскажи сказку от имени героя или от своего имени; 

Скороговорки. 
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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. 

3) 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. 

4) 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). 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. 
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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 
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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 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 
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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.  
 

                                                       2.2          Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

Образовательные технологии в ОО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей 

Данные 

технологии 

широко 

используются 

в ОО 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях вариативности моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования единого коммуникационного пространства для 

детей с вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии в ОО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования  

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 1 традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  
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методы организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы) 

2 методы, в основе которых положен характер познавательной 

деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ 

на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: действия ребенка с 

объектом изучения организуются по представляемой информации 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации 

опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
п.23.8, 

стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 
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предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру 

и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

                             2.3          Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) (основные компоненты) 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

самостоятельная деятельность детей взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 
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совместная 

деятельность 

педагога с ребенком, 

где, взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет функции 

педагога: обучает 

ребенка чему-то 

новому 

совместная деятельность 

ребенка с педагогом, при 

которой ребенок и педагог 

– равноправные партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования 

до завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей 

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) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: 

возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 
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игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по 

освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их организовывать культурные практики педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 
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проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее 

игровая практика 
ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования (познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности) при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности 

в рамках сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает регламентацию 

процесса; термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 
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основной вид деятельности, в которой формируется личность 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 
в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

− обучающую;  

− познавательную; 

− развивающую; 

− воспитательную;  

− социокультурную;  

− коммуникативную;  

− эмоциогенную;  

− развлекательную;  

− диагностическую;  

− психотерапевтическую; 

− другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ОО 

выступает как: 

− форма организации жизни и деятельности детей;  

− средство разностороннего развития личности ребенка;  

− метод или прием обучения;  

− средство саморазвития;  

− самовоспитания;  

− самообучения;  

− саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 
максимально используются все варианты её применения в 

дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 
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Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

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

Условия 

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

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

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

умений при выборе способов деятельности 

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

решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

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

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

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

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

использовать, чтобы проверить качество своего результата 

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

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

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

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

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

                                                               2.4    Способы и направления для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 



48 

 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности детей является 

утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 
   Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности и педагогические действия по поддержке детской инициативы 6-7 лет 

 

У ребёнка наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 
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Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. 

 

2.5    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико 

аналитическое 

направление  

Получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;  

Об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей);  

А также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

 Согласование  воспитательных задач; 

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; 

2.Просветительское 

направление  

 

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 возраста;  

Информирование об особенностях реализуемой в ОО 

образовательной программы;  

Условиях пребывания ребёнка в группе ОО;  

Содержании  и методах образовательной работы с детьми; 

Групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для 

родителей;  

Журналы  и газеты, издаваемые ОО для родителей , 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи 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  

3.Консультационное 

направление  

  

 

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;  

Способам  организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ОО. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком 

Использовать  воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

СМОТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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                                                         2.6          Формируемая часть программы (региональный компонент) 

 

Направления деятельности региональной программы заключаются в треединстве: природы, история и культура родного края, искусство родного края. 

Для того что бы реализовать данные направления подобранны программы. 

Направления регионального компонента и его содержание, инструментарий реализации, реализуется с помощью региональных программ: 

• Парциальная программа «Петербурговедение» для малышей от 3 до 7 лет» (Г.Т. Алифанова) 

• Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-методическое пособие. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 80 с. 

• Учебно- методический комплекс «ГОРОД НА ЛАДОШКЕ». Культурно- образовательная программа. Серия: «Региональный компонент 

дошкольного образования». – СПб., 2016. – 21 с. 

• Многоуровневая комплексная музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» создана с целью продуктивного взаимодействия 

художественных музеев России с системой образования на всех ее ступенях – дошкольной, школьной и высшей. 

Реализация программы осуществляется на основе лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга (серия 78П01 № 0007517 от 07.08.2018) 

 

Направление Содержание направления 

 Инструментарий 

реализации через формы 

взаимодействия воспитывающих 

взрослых (воспитателей и 

родителей) и детей 

1 2 3 

Природа родного 

края 

 

Природные зоны и памятники природы родного края. 

• Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведческого музея, 

библиотеки) и дополнительного образования (станций юных туристов, 

натуралистов). 

• Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные времена 

года. 

• Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), 

совместная познавательная деятельности в природе.  

• Эколого-краеведческие проблемы города, края. Природоохранная деятельность 

 

 

 Создание в ОО проектов, 

литературных гостиных, клубов 

для детей и взрослых, 

конференции, маршруты 

выходного дня, семейные 

праздники, развлечения, 

изготовление дидактических игр  
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История и культура 

родного края 

 

Историческое прошлое родного города (села).  

• Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памятники 

истории), созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края.  

• Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам района и города, с посещением 

учреждений культуры.  

• Мероприятия, проводимые в городе (селе, станице, хуторе); происходящие 

события 

Искусство родного 

края 

 

• В области изобразительного искусства: произведения изобразительного 

искусства местных мастеров, представленные в музеях, выставочных залах города 

(села). 

• Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искусства 

родного края.  

• Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание 

дизайн-проектов по оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры:  

Культурные постройки разных исторических периодов. Архитектурный облик 

города (села, станицы, хутора) в прошлом и настоящем. Архитектура родного города 

(села, станицы, хутора); профессии архитектора, строителя. 

В области музыки: Музыкальные традиции региона, современные тенденции 

развития музыкального искусства. Познание музыкального наследия родного края, 

фольклором народностей произведениями  композиторов   края, творчеством  

взрослых  и  детских  музыкальных коллективов через прослушивание записей, 

просмотр видеофильмов, посещение концертов, значимость творческого труда 

музыкантов – композиторов и исполнителей.  

В области литературы: произведения детских писателей и поэтов родного края. 

Познание мира детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее чтение. Стихи, 

рассказы местных авторов. Формирование читательского интереса, художественного 

вкуса. Выявление художественно-речевых способностей детей. Разнообразные формы 

художественного вариативного семейного/родительского образования. 

В области театра: театральные традиции родного края. Сведенияоб истории и 

современных тенденциях развития театрального искусства родного края. Репертуар 

взрослых и детских театров.  

Разнообразные формы художественного вариативного семейного родительского 

образования. Преобразование предметно-развивающей среды.  

Установлении контактов с театрами города  



52 

 

Ознакомлению с Санкт-Петербургом подготовительная группа 6-7 лет 

 
месяц Темы Пути достижения цели Формы, методы закрепления 

сентябрь Я, моя семья (различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. Понятия 

«предки». Родословная. Генеалогическое 

дерево.) Детский сад 

Организованная образовательная деятельность, 

беседы 

Дидактические игры «Радио», «Расскажи 

мне о себе», «Кто потерялся» 

октябрь Родной город (культурно-историческое 

наследие родного города). Особенности 

городской и сельской местности. Каменное 

и деревянное зодчество.  

Главная улица города. Архитектура и 

функциональные особенности отдельных 

зданий города, районы, реки Санкт-

Петербурга, их современные и древние 

названия. Сельское хозяйство родного 

края. 

Беседы.  

Рассматривание альбомов, книг о Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. 

Рассказы воспитателей, беседы.  

Главные сельскохозяйственные культуры: 

хлеборобство, овощеводство, садоводство, 

животноводство, птицеводство.   

Развлечение «Хлеб-всему голова» (пение 

песен, хороводы, стихи). 

ноябрь Санкт-Петербург-город трудовой славы, 

город мастеров. Знакомство с 

профессиями 

Беседы с детьми о предприятия тяжелой и легкой 

промышленности. 

Рассматривание фотографий, продукции Санкт-

Петербургских предприятий (корабли, оружие, 

купола)-особенности их изготовления. 

Посещение детьми и родителями музея 

(экспозиции, посвященной современной 

промышленности города).  

Рассказы родителей, рисунки детей на 

тему «Кем я хочу быть когда вырасту». 

декабрь Играем в забытые детские игры. 

(Народные, обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьёвок – выбор 

водящего игры. Заучивание считалок, слов 

к играм.) 

Игры в русские народные игры. Игры в свободное 

время, на прогулках, занятиях. 

Игры детей. 

январь Знакомство традициями Санкт- 

Петербурга (Народный календарь. 

Традиционные обрядовые праздники, 

особенности их празднования. 

Традиционные праздничные блюда.). 

Знакомство с русским народным 

костюмом. 

 

Рассказ воспитателя, игры в свободное время и на 

занятиях. 

Отражение впечатлений в рисунках, 

играх. С.р. игра «Мы пришли в музей»  

Игры детей. 

Самостоятельное исполнение детьми 

песен, плясок, игра на музыкальных 

инструментах. Театрализованные игры 

«Артисты из Санкт-Петербурга», 

«Концерт».  

Спортивная русская народная игра 

«городки». 
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февраль Знакомство с бытом. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений.  

Рассматривание народного быта (специально 

организованное занятие, экскурсия в краеведческий 

музей).  

Беседы в свободное время. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

 Рассматривание костюма. Организованная 

образовательная деятельность. Беседа в свободное 

время.  

Рассматривание и тактильное 

обследование предметов народного быта в 

свободное время. Дидактическая игра «Мы 

пришли в музей». 

Отражение впечатлений в рисунках  

март Санкт-Петербург - культурный центр. 

Знакомство с народным декоративно-

прикладным искусство.,  

игрушка- от истории возникновения до 

наших дней (из истории игрушки; 

Филимоновская игрушка- приёмы лепки; 

игрушки скатки: обрядовые, пасхальная 

кукла крестец, кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные игрушки.) 

Рассказ воспитателя о современных художниках, 

композиторах, прославивших наш город.  

Показ картин.  

Рассказ воспитателя на занятиях, беседы, 

рассматривание народных игрушек, альбомов. 

Чтение книг. 

Белёвское кружево.  

Посещение музеев  

Посещение с родителями Русского музея, 

художественных выставок, ТЮЗа и 

кукольного театра.  

Самостоятельная художественная 

деятельность детей 

апрель Улицы нашего города. Комплексные 

занятия «Почему так назвали улицу», 

«Прогулка по родному городу», «что я 

покажу в городе друзьям из других стран». 

(культурно-историческое наследие 

родного города). 

 Виды транспорта в городе: воздушный, 

железнодорожный, автомобильный. 

Организованная образовательная деятельность.  

Творческие рассказы детей об улицах города. 

Рассматривание слайдов, фотографий, чтение 

стихов о городе, пение песен. 

Создание альбома «Дети о своём родном 

городе» (фотографии, рисунки детей).  

Творческая игра «Машина времени» 

(путешествие в будущее). 

май Места боевой славы Ленинграда. Герои 

войны. 

Рассказ воспитателя о мужественной борьбе 

русского народа в Великой Отечественной войне, о 

героях Ленинграда.  

Места боевой славы. Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов  

Посещение музея.  

Творческая игра «Мы пришли в музей» 

(дети экскурсоводы).  

Пение песен детьми военных лет, 

рассматривание фотографий родных, 

которые были на войне. 

Экскурсия в детскую библиотеку 

(знакомство с произведениями 

современных детских писателей,) 

Рассказ библиотекаря о творчестве современных 

поэтов и писателей.  

Чтение стихов, книг о Санкт-Петербурге. 

Чтение произведений современных поэтов 

и писателей. 

Художественное творчество детей, 

посвященное родному краю. 

Рисунки на тему «В моей душе твой образ сохраню» 

в изостудии детского творчества. 

Выставка творческих работ детей «Город 

мой, любимый на свете» 
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2.7 НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (ДАЛЕЕ - КРР) С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ДАЛЕЕ - ООП) РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАЛЕЕ - ОВЗ) И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Этапы Содержание деятельности Инструментарий  

Диагностическая 

работа 

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 

 Психолого-педагогическая диагностика: 

Учеб. пособие для 

П863 студ. высш. пед. учеб. заведений / 

И.Ю.Левченко, С.Д.За 

брамная, Т.А.Добровольская и др.; Под 

ред. И.Ю.Левчен 

ко, С.Д.Забрамной. — М.: Издательский 

центр «Академия», 

2003 - 320 с. 
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обучающегося. 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

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 развивающей предметно - пространственной среды 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 ребенку 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 ребенка. 

▪ наглядные (непосредственное наблюдение 

и его разновидности, опосредованное 

наблюдение, показ и рассматривание 

картинок, объектов и их действий); 

▪ метод наглядного 

моделирования (пиктограммы, 

мнемотаблицы, предметно-схематические 

модели); 

▪ словесные (чтение, рассказывание, 

речевой образец, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал, повторение, словесное 

упражнение (параллельно-пофразовое 

высказывание, договаривание), оценка 

детской речи, вопрос, совместный рассказ, 

указания); 

▪ практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения) 

 

Консультативная 

работа  

 

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 коррекционно-развивающей работы с ребенком 

Разработка рекомендаций 

Консультации специалистами педагогов 

Консультации в помощь семье 
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Информационно-

просветительская 

работа  

 

Различные  формы просветительской деятельности направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации. 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы 

Проведение  тематических 

выступлений, онлайн-консультаций 

Реализация коррекционно развивающей работы с детьми: ОВЗ и детьми-инвалидами,одаренными детьми, с билингвальными 

воспитанниками, детьми мигрантов, обучающихся «группы риска»- девиации развития и поведения 

Реализация КРР с 

обучающимися с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

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 использования ассистивных технологий. 

Согласно  нозологических групп 

осуществляется в соответствии ООП 

ДОО(на основе ФОП ДО) или АОП ДОО 

прописанной на основе  Федеральной 

адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО) с 

последующим   созданием 

индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Направленность 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

одаренными 

обучающимися  

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 ребенка в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического 

сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической 

диагностики. 

Направленность Развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к Работу по социализации и языковой 
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КРР с 

билингвальными 

воспитанниками, 

детьми 

мигрантов, 

испытывающими 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка РФ 

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 

ребенку.  

 

адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, 

реализующих программы ДО в РФ, 

организуется с учетом особенностей 

социальной ситуации каждого ребенка 

персонально. 

В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его 

включение в программу КРР может быть 

осуществлено на основе заключения ППК 

по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребенка через 

создания для дошкольника 

индивидуального образовательного 

маршрута 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ДЕТСТВО» ДЛЯ 

ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ,ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ( 

программа Детство) 

Направленность 

КРР с 

воспитанниками, 

имеющими 

девиации 

развития и 

поведения*  

 

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 ребенка 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/родителей (законных 

представителей). 
*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). 
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III. Организационный раздел 

                                            3.1    Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках РПВ ДОО 

Родина:. Мини-музей русской культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по России). Патриотические уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях. Государственные символы РФ. 

Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. Народные костюмы, изделия народных 

промыслов. 

Семья: Альбом «Традиции семьи». Выставки творческих работ.«Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Хобби семьи. . Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, 

экскурсиях, походах. Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские (швейные, кулинарные, столярные и др.) Уголки дежурства.. 

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества по народным 

промыслам. Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре» Полочка красоты (в группах). Мини-музеи в группах, 

холлах (народные, музыкальные, книг…). Эстетика группы. Красота комнатных растений.  Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на территории ДОУ. 

 Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения .О здоровом образе жизни (стенды, 

плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Бассейн. Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о 

спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, 

Природа: Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы культурных, лекарственных растений), приборы  для наблюдений 

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), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, 

водопады). Коллекции  камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); 

Ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи. Приспособления для углубления представлений 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. 

Предметная среда для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 6 -7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности 

облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические игрушки-модели 

(например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и 

управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие 

сборные модели типа «лето», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные 

игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-исследовательской деятельности).  

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей 

вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее определенный 

практический результат. Например, набор дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная 

швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле, одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода, 
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реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому 

действию. Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление –изменение в сторону 

большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты –предметы, представляющие в 

уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько 

универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие маркеры 

разной степени готовности (различного рода строения –гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей условности. Они теряют определенную тематически-

смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная многочастная 

рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, 

из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, 

специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной 

скатертью, который становится «пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.  

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей 

реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 

уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой «мир» как настоящий. Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или 

наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 

условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве 

творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, 

рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные 

–динозавры и пр., позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее исторические и 

географические рамки для себя.  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем 

и активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, супер условные, которые могут обслужить 

любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей 
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ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, 

так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и 

изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех 

условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать 

остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу –крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства –макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы –макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 

которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами  

В возрасте 6 -7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на «удачу», начинают входить 

и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть –игры 

комбинаторного характера (стратегические) –требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» с большим полем (до 50 

ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе «Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности»). Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для 

двигательной активности (см. соответствующий раздел). 

Предметная среда для продуктивной деятельности 

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: 

ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом получение результата становится 

для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок 

начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 
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Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это 

возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе 

–отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям должна быть предложена простая по способам выполнения работа, 

дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и 

используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии 

в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел 

вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие масштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на развитие у детей пространственных представлений и их 

образного мышления.  

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объемное пространство. В процессе 

работы с ними ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и крупные мышцы тела, 

что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности для педагога. Так, 

различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специального оборудования, 

инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, как работа с 

деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском 

саду сложны по организации и не результативны, так как организация данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и 

практически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, набор инструментов, 

навыки работы у педагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической деятельности); уровня 

овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;  

–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в 

подарок маме и т.п.).  

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходимо обеспечить подбор 

бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое эмоциональное 

отношение к ней.  

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных выразительных 

средств ребенок использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, композицию. Но для 

того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные материалы.  
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Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их художественной деятельности материал хорошего качества, 

широко использовать цветную бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и разнообразии изобразительные материалы.  

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают выразительными средствами различных художественных 

направлений 

Размещение материала  

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям:  

–создание условий в группе для самостоятельной работы;  

–факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 

можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя –можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного 

возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей 

в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 

обеспечены дополнительными местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе 

различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские 

поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем –все для работы с использованным материалом (различные 

коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке 

располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в старших группах 

специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные Мелкий строительный материал 

хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного материала 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая и подготовительная группы  

В старшем дошкольном возрасте (6 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 
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(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 

внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов 

в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия материалов, 

обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-

исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и 

механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных «проблемных» 

ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа 

должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, 

подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, задавать необходимость 

сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования 

этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для 

иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального 

мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 

предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для познавательного развития 

ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста 

дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели 

представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. 

Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, 

расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы 

для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие 

создавать различные «модельные» схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического 

материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы 

карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-

символического материала являются также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный 

мир ребенка и содержат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 

животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно 

изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 

содержащими большие возможности для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), 

и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 
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осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 

обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными программами). Размещение материала в группах старшего 

дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелиграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Дети 5 -7 лет активны, умело 

пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. 

Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной 

активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны 

получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям этого возраста свойственен широкий круг 

специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения разных видов физических упражнений с 

использованием пособий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети вынуждены применять свои двигательные умения 

и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба 

на лыжах, езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным правилам и применять разученные ранее 

движения в соответствии с игровыми ситуациями.  

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках.  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

                                                                  3.2     Перечень художественной литературы Музыкальных произведений. 

  

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый 

Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый 

красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. 

Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. 

"Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя 

песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до 

вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С 

"Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 

Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", 

"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда 

Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и Миньке" (1-2 рассказа 

по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот и Новый 

год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); 

Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. 

"Как папа был маленьким" (1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа по 

выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый хлеб", "Дремучий медведь" 

(по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
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Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с 

англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная 

Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. 

с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой 

Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); 

"Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо 

у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про 

бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", 

муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

"Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", 

рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета 

"Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
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Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и 

козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 

"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка 

и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ 

музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; 

"На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", 

муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. 

Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", 

муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов 

"Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий 

"Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", 

"Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на 

Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское 

солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения 

читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о 

рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок 
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                                                                                        3.3   Режим и распорядок дня в группе детей   

                                       Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна 

от 6 до  7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 
 

12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

 

Режим дня 

Режим дня (холодный период года) 

            
Виды деятельности Подготовительная группа 

Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-08.50 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут 08.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, организованные и самостоятельные игры, труд), 

возвращение с прогулки 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.50 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

                                                      

 

 



70 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

Виды деятельности  Подготовительная группа 

Режимные моменты 
 

Прием, осмотр, измерение температуры, игровая деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50 – 9.35 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.35 – 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.55 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.15 – 15.25 

Полдник 15.30 –15.50 

Игровая деятельность детей 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.10-19.00 

Режим дня (карантинный) 

Виды деятельности Подготовительная группа 

Утренний прием, фильтр (осмотр, измерение температуры, опрос родителей), игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика в группе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Осмотр  врача-педиатра 8.00-9.00 

Организованная образовательная деятельность, игры (в группе) 9.00-9.30;9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Кварцевание и проветривание группы по графику без присутствия детей. 

Наблюдение за состоянием здоровья детей в течение дня. 
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Организация двигательного режима детей 

  

Режим двигательной активности детей в подготовительной группе в течение дня 

 

Режимные моменты, формы проведения Временной период Время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 30 мин 

Физкультминутки во время занятия Ежедневно 8 -10 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно, 2 раза в день 1 час – 1,5 часа 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 8 -10 мин 

Самостоятельная двигательная  

деятельность (с разными физкультурными пособиями: утром, после завтрака, на прогулке, после сна) 

Ежедневно 50-60мин 

Индивидуальная работа по закреплению основных видов движений 2 раза в неделю 12-15мин 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Физкультурные праздники  2 раза в год 

День здоровья  1раз в месяц в летний период 

Организация питания  

   Правильно организованное питание, обеспечивающее организм ребенка всеми необходимыми ему пищевыми веществами, белками, жирами, 

углеводами, витаминами и минеральными солями, и энергией, является необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного 

возраста. 

Организация питания в ДОУ организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое: первый завтрак с 8-30 до 

9-00, второй завтрак с 9-50 до 10-00, обед с 11-30 до 13-00, полдник 15-30 до 15-45  в зависимости от возраста детей и их распорядка дня. 

В ОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 4 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню –требование установленного образца, с указанием выхода блюд. 

Родители информируются об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню. 

Питание в детском саду осуществляется в строгом соответствии с десятидневным меню, утвержденным директором и составленным с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

Принципы организации питания: 

- сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

- максимальное разнообразие продуктов и блюд; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность пищевой ценности; 

- оптимальный режим питания; 

- соблюдение гигиенических требований к питанию соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребёнка. 

 

 



72 

 

 Организация прогулок  

Организуется прогулка 2 раза в день – первую и вторую половину дня. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-

трех часов в день, а летом вся жизнь детей переносится на открытый воздух. Правильно организованная прогулка имеет большой потенциал для 

всестороннего развития детей – физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового.  

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться воспитательно-образовательные задачи: 

-Оздоровление детей. 

-Физическое развитие. 

-Развитие самостоятельности. 

-Расширение кругозора. 

-Ознакомление с окружающим миром. 

-Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

В целях успешной реализации вышеперечисленных задач необходимо перспективное планирование этого режимного момента. 

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество разнообразных факторов: 

-погодные условия; 

-возраст и контингент детей; 

-наличие инвентаря и соответствующего оборудования; 

-предыдущие занятия в группе и многое другое. 

 

Структуру прогулки условно можно представить следующим образом: 

• Наблюдение(15-25 минут) 

• Трудовая деятельность детей(15-20 минут) 

• Подвижные игры(20-25 минут) 

• Индивидуальная работа с детьми; 

• Самостоятельная деятельность 
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