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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования  МКДОУ к/в д/с 

«Солнышко» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 

г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП 

ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки 

Программы являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной 
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политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон 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» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 

 Региональные документы: 

- Закон об образовании Свердловской области 

 Иные муниципальные и локальные документы: 

- Устав МКДОУ №1 

- Программа МКДОУ №1 

Программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.       Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и 

обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста 

как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного 

образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение 

детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного 

пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

Программа представляет собой учебно-методическую 

документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп 

ДОО, 
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‒ учебный план1, 

‒ календарный учебный график2,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе 

содержится целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, 

задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на 

этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает 

описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по 

каждой из образовательных областей для всех возрастных 

групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Федеральной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

                                                      
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 
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‒ особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает 

описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех 

возрастных группах, календарный план воспитательной 

работы. 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных 



 

  10  

отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а 

также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 

1.2.  Цели и задачи  рабочей Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 

ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
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память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих 

задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации 

содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного 

                                                      
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 

  12  

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития 

физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего 
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образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 

1.2.1. Цели и задачи Части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психофизиологических 

особенностей и физических ка- честв в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, 

сообразных федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы 

Программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей,     в том числе их эмоционального благополучия 

(культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика);  

• обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика игры и общения);  
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• создание благоприятных  условий  развития  детей  в  

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и  миром  (культурная  практика 

игры и общения; культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда);  

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности);  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,   нравственных,  эстетических,  

интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, 

речевая культурная практика, культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда; 

культурная практика познания);  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возраст- ным и индивидуальным особенностям детей 

(культурная практика безопасности жизнедеятельности, 

культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика литературного детского 

творчества; культурная практика музыкального детского 

творчества; культурная практика изобразительного детского 

творчества; культурная практика театрализации; культурная 

практика здоровья;  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика; сенсомоторная 

культурная практика; духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования (все 

виды культурных практик).  

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей 

Программы 

Федеральная программа построена на следующих 

принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок 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 работников4 (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

                                                      
4 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП 

ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 
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1.3.1. Принципы образовательной программы  дошкольного 

образования, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 педагогический подход к культуре раскрывает ценности, 

на основе которых возможно вовлечение ребенка в 

социальные и культурные практики, приобщения 

традициям народа, создание комфортного пространства 

жизнедеятельности человека, ориентированного на 

освоение смыслов своей жизни; введение личности в 

ценности родной культуры, истории, родного языка. 
 гуманистический подход к отбору содержания общего 

образования предусматривает опору на такие ценности 

социокультурного опыта человека, как любовь к людям, 

всему живому, что сочетается с милосердием, добротой, 

способностью к сопереживанию, альтруизмом, 

готовностью оказать помощь близким, пониманием 

ценности и неповторимости каждого человека, 

неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к 

миру, согласию, добрососедству, умением проявлять 

терпимость и доброжелательность ко всем людям 

независимо от их расы, национальности, вероисповедания, 

положения в обществе, личных свойств.  

 реализация личностно-развивающего подхода в 

образовании является необходимым условием развития у 

ребенка ценностно-смыслового отношения к истории и 

культуре России и народа, поддержания его 

индивидуальности, полноценного удовлетворения ее 

потребностей в развивающей предметно-

пространственной среде образовательной организации.  

 основная идея деятельностного подхода в дошкольном 

образовании связана не с самой деятельностью как 

таковой, а с деятельностью, как средством становления и 

развития ребенка. То есть в процессе и результате 
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использования форм, приемов и методов образовательной 

деятельности «рождается» человек, способный выбирать, 

оценивать, программировать и конструировать те виды 

деятельности, которые адекватны его природе  и 

удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 

самореализации.  

 суть образования с точки зрения деятельностного подхода 

заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей с 

взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и 

задач. Педагог не подает готовые образцы, а создает    и 

вырабатывает их вместе с детьми, обеспечивает 

совместный поиск норм поведения в процессе 

деятельности, что и составляет содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Основные участники реализации Программы: 

педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач 

Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 
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‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МКДОУ 

№1 д/с «Солнышко» 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Природно-

климатически

е, 

географическ

ие и 

экологически

е особенности 

поселка 

Бисерть 

Демографи 

ческие 

особенности 

 поселка 

Бисерть 

Национально

-культурные 

этнокультур

ные 

особенности 

поселка 

Бисерть 

Социально-

исторически

е 

потребности 

поселка 

Бисерть 

Поселок 

Бисерть 

расположен на 

западе 

Свердловской 

области на 

реке Бисерть, 

поселок 

расположен в 

зоне 

континентальн

ого климата с 

холодной и 

продолжитель

ной зимой. 

Достаточно 

выгодное 

В поселке 

функционирует  

три детских 

сада. 

Потребности 

родителей  в 

предоставлени

и места в 

детском саду 

удовлетворены 

на 100%. 

Наполняемость 

групп детского 

сада 

благоприятно 

Население п. 

Бисерть 

многонациона

льное. В 

результате 

миграционны

х процессов в 

поселке 

значительно 

выросло 

количество 

этнических 

русских, 

бывших 

граждан 

государств 

СНГ. Но при 

Специфика  

экономически

х условий п. 

Бисерть 

учтена в 

комплексно-

тематическом 

планировании 

образователь

ной работы в 

таких 

формах, как 

акции, 

проекты, 

праздники, 

культурные 

традиции, 
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географическо

е 

расположение 

от г. 

Екатеринбурга 

-100км. В 

связи с этим 

предусмотрен

ы вариативные 

режимы дня на 

теплый и 

холодные 

периоды года. 

 Особое 

внимание 

уделяется 

одежде детей, 

которая 

должна 

соответствоват

ь погодным 

условиям. 

Предусматрива

ется работа с 

родителями: на 

зимних 

прогулках 

детям удобнее 

в утепленных 

куртках и 

штанах 

(комбинезонах

) спортивного 

фасона, чем в 

стабильная. этом 

этнический 

состав семей 

воспитаннико

в имеет 

однородный 

характер, 

основной 

состав дети из 

русскоязычны

х семей. 

Национальны

й состав 

воспитаннико

в младшей 

группы: 

русские – 

94.5%, 

марийцы – 

5.5% 

В содержании 

Рабочей 

Программы  

учитываетсям

ногонационал

ьностьУральс

кого региона, 

сильные 

православные 

традиции, 

культура 

народа 

региона. С 

учетом 

мероприятия, 

проводимые в 

летний 

период. 

При 

разработке 

Рабочей 

программы 

введены 

темы, 

предполагаю

щие 

ознакомлении 

дошкольнико

в с историй 

края, 

знаменитыми 

земляками. 

Дети 

знакомятся с 

профессиями 

данной 

территории, 

через 

совместную 

проектную 

деятельность 

с родителями. 

Для создания 

качественных 

условий 

воспитания, 

обучения и 

развития 
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тяжелых 

шубах (для 

занятий по 

физическому 

развитию и 

игре в 

подвижные, 

народные игры 

на прогулке). 

Контингент  в 

основном 

проживает в 

сельской 

местности, 

поэтому  

 в содержании 

образования 

особое 

внимание 

уделяется миру 

природы, 

объекта 

неживой 

природы и 

природным 

явлениям с 

учетом 

специфики их 

протекания в 

данной 

местности, к 

животным и 

национально-

культурных 

традиций 

народов 

Среднего 

Урала 

осуществляет

ся отбор 

произведений 

национальны

х писателей, 

художников, 

поэтов.  В 

группах 

предусмотрен

о создание 

тематических 

музеев.   

Предусмотрен

а работа с 

семьей, 

направленная 

на развитие 

интегративны

х качеств 

детей через 

формировани

е 

представлени

й об 

основных 

традициях и 

обычаях, 

регулирующи

детей  

осуществляет

ся 

сотрудничест

во с 

учреждениям

и БГО: музей 

истории 

Бисертского 

городского 

округа, 

библиотекой, 

школой 

искусств, 

домом 

творчества, 

пожарной 

частью, 

ГИБДД, 

МБОУ СОШ 

№1, 

больницей, 

почтой. 

Кружки и 

студии 

непосредстве

нно в детском 

саду не 

предусмотрен

ы, но 

самораскрыти

е личности и 

самореализац

ия творческих 
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растениям, 

встречающимс

я в Бисертском 

городском 

округе, а также 

уознакомлени

ю детей с 

деятельностью 

жителей в тот 

или иной сезон 

с учетом 

реальной 

климатической 

обстановки. На 

территории  

детского сада 

расположены 

две парковые 

зоны, посажен 

огород, 

разбиты 

цветники. 

х общение 

представителе

й разных 

этносов на 

Среднем 

Урале и месте 

их 

проживания, 

об 

этническом и 

социальном 

составе 

населения, 

его 

верованиях и 

религии, быте 

и образе 

жизни. 

Дети  

приобщаются 

к 

национально-

культурным 

традициям 

через: 

поговорки и 

пословицы, 

загадки, 

песни, сказки, 

сказы, игры, 

народная 

игрушка, 

способностей 

воспитаннико

в 

обеспечивает

ся 

социальными 

партнерами. 
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декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

Характеристика воспитанников группы:  
Количество детей в группе: 21   из  них  мальчиков: 10    девочек:  

11 

Картинка психофизического здоровья: 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

 

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1 1 5 

2 18 85 

3 2 10 

 

 

Характеристика семей воспитанников. Социальный паспорт 

группы 

 

№  

п/п 

Критерии На 01.09.2023 

Кол-во % 

1. Всего детей: 21 100 

Из них :  

опекаемые 

- - 

инвалиды   

 дети с ОВЗ   

2. Всего семей: 21 100 

Из них: полных 19 90 

неполных 2 10 

многодетных 9 43 
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Рабочей программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую 

инвалидов 

(родителей) 

  

с 1 ребёнком 2 10 

с 2 детьми 9 43 

беженцев  -  

группы риска -  

участники 

локальных войн 

  

 участники СВО 1 5 

3. Социальный 

состав:  

  

служащие               8                    38 

рабочие 10 47 

ИТР              -                        - 

предприниматели 3 15 

самозанятые   

неработающие   

4. Образовательный 

ценз: 

  

высшее 

образование 

10 47 

средне-

специальное 

30 143 

Среднее (общее)   

9 классов   

Всего родителей 40 98 
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диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в 

ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– индивидуальные образовательные маршруты.  

1.5. 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 («полуростовой 

скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка 

двигательных 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 (полуростовой скачок) 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. 
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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 
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операции (классификация). Существенно повышается роль 

словесного мышления, как основы умственной деятельности 

ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, 

сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще 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. 

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 
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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 внеситуативно-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. 
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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. 

1.6. Планируемые результаты реализации рабочей 

Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного 

детства и системные особенности ДО делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и 

представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде перечисления возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка согласно культурно- исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к 

одному году», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик 

возможных достижений может различаться у детей одного 

возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают 

его включения в соответствующую целевую группу. 

1.6.1. Планируемые результаты образовательной деятельности, 

часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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; 
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• 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 
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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 
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социальном мире, в котором он живет: элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных 

традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает 

вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно 

новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, 

имеет некоторые представления о важных исторических 

событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран 

и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых 

ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, 

пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: 

определяет противоречия, формулирует задачу исследования, 

использует разные способы и средства проверки предположений: 

сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 

некоторые цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее 

ярких представителях живой природы России и планеты, их 
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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 
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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 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений 

ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и 

завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 
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обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При 

реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей5, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её 

проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения 

планируемых образовательных результатов обусловлена 

следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как 

целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей6; 

освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся7. 

                                                      
5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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Педагогическая диагностика направлена на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании 

этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей проводится в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики 
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является наблюдение. Осуществляя педагогическую 

диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в 

естественных условиях, в разных видах деятельности, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог может установить соответствие общих 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в 

каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить 

зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной 

формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их 

оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 
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Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с 

детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины 

поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может 

осуществляться на основе изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом 

полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 
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 Педагогическая диагностика проводится с 

периодичностью: 

• два раза в год: 1-2 недели сентября, 3-4 недели мая, на 

каждого ребёнка ведутся карты индивидуального развития в 

течении всего года. 

 

  

  

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности в части формируемой участиниками 

образовательных отношений  

Концептуальные основания развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности на основе освоения содержания 

Программы определяются  требованиями  Федерального   закона   

«Об   образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, концепцией организации 

образовательного процесса.  

Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды:  

– Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; 

гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, 

сон.  

– Взаимодействие взрослых с детьми.  

– Взаимодействие с родителями.  

– Распорядок и режим дня.  
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– Культурные практики (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная  практика  безопасности  

жизнедеятельности; культурная практика игры и общения;  

культурная  практика самообслуживания и общественно-

полезного труда;культурная практика познания; сенсо- 

моторная культурная практика;культурная практика 

конструирования (кроме младенческого возраста); речевая 

культурная практика;культурная практика литературного 

детского творчества; культурная практика музыкального 

детского творчества; культурная практика изобразительного 

детского творчества; культурная практика театрализации 

(кроме младен- ческого возраста); культурная практика 

здоровья; двигательная культурная практика.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности образовательной 

организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включающая:  
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в 

ходе образовательной деятельности и освоения им 

культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности 

освоения содержания Программы;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в 

условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов 

образовательной организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в 

дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе;  
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• внутренняя оценка, самообследование образовательной 

организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования в рамках 

Программы:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной 

программы  развития детей в культурных практиках, пяти 

образовательных областей, определенных  

ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка;  

– поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами образовательной 

организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в образовательной 

организации.  

Идея самоценности и уникальности детства отражена в 

модели содержания и организации образовательного 

процесса в рамках Программы, особенно в части: описания 

ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного 

образования, принципах организации освоения содержания 

образовательной программы, описания психолого-

педагогических условий организации образовательных 
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отношений (взаимодействия взрослого с детьми, организация 

развивающей предметно-пространственной среды и 

позиционирования ребенка в ней, способы освоения 

содержания образования); обеспечение сфер развития 

личности ребенка;  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и 

отношений в событийной общности детей и взрослых, 

развертывающихся на основе совместной деятельности и 

ориентированных на результат- возможных и желательных 

достижениях по основным направлениям развития в узловых 

точках индивидуального развития на основе возрастных 

особенностей детей младенческого и раннего возраста. 

Выявление в рамках одного возрастного этапа 

последовательности ситуаций развития раскрывает 

внутреннюю динамику возраста.  

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном 

возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный 

возраст, с максимальной реализацией потенциальных 

возможностей данного возраста, с оформлением 

новообразований возраста как предпосылки перехода к 

новому периоду и на новую ступень развития.  

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность 

открывать ценности культуры и личностные смыслы 

жизнедеятельности);  

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий 

(показатели: субъектный опыт, отражающий социальные 

позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и 

вещей; способности к культурной идентификации, общению, 

освоению способов жизнедеятельности, созданию 

индивидуальной траектории жизнедеятельности с 

ориентацией на эталонные ценности культуры и установки 

взрослых и т. п.).  
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• когнитивный критерий (показатели: способы активного 

познания ценностей культуры; любознательность; активность 

как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к 

освоению ценностей окружающего мира; эмоции как 

состояние удовлетворенности и т. п.).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) 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; 

2) в области формирования основ гражданственности 

и патриотизма:  

• воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, уважительное отношение к Родине, к представителям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

• расширять представления детей о государственных 

праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, 
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происходящим в стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и искусства, 

служения и верности интересам страны; 

• знакомить с целями и доступными практиками 

волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых 

в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте; 

• развивать интерес детей к населенному пункту, в 

котором живет, переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания; 

3) 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; 

4) 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 
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пешехода и пассажира транспортного средства; 

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и 

признания собственных ошибок, рефлексии качества решения 

поставленных задач, определения путей развития. Знакомит детей 

с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в 

случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к 

своему будущему и стремление быть полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с 

возрастом (ребёнок посещает ДОО, затем учится в 

общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый 

работает, пожилой человек передает опыт последующим 

поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления 

связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной 

организации, школьниках, учителе; поддерживает стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли общеобразовательной 

организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные 

эмоции и чувства, понимать чувства и переживания окружающих; 

учит понимать эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, 

поведение); помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 
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рассказывать о них; использовать социально приемлемые 

способы проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид 

деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение 

эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: взаимные чувства, правила общения в 

семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: 

побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по поводу 

дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в 

различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого 

ребёнка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы 

дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп 

совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать собственную 

активность. Обогащает представления о том, что они самые 

старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

обучению в общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности 
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и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное отношение к нашей 

Родине - России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учётом возрастных особенностей 

восприятия ими информации (территория государства и его 

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

большая страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет 

представления о столице России – Москве и об 

административном центре федерального округа, на территории 

которого проживают дети. Знакомит с основными положениями 

порядка использования государственной символики (бережно 

хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывает уважение к 

представителям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками 

волонтерства в России, вызывает эмоциональный отклик, 

осознание важности и значимости волонтерского движения. 

Предлагает детям при поддержке родителей (законных 

представителей) включиться в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 



 

  51  

Международный день родного языка, День добровольца 

(волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью 

населенного пункта, - День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывает чувство 

гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором 

живут, переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции 

детей: непосредственное познание достопримечательностей 

родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей 

действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, 

использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит 

детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с 

профессиями, связанными со спецификой родного населенного 

пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде 

взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, 

рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с 

представителями разных профессий, организует экскурсии с 

целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры 
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видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литературы 

для знакомства детей с многообразием профессий современного 

человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку 

определенной профессии, раскрывает личностные качества, 

помогающие человеку стать профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для 

расширения представлений детей об обмене ценностями в 

процессе производства и потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития 

умений бережливости, рационального поведения в процессе 

реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - 

покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. В 

процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: бережного 

отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, 

расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), 

создает проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению 

поставленных задач родителей (законных представителей) с 

целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть 

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

погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому 

подобное. 
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Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между 

собой трудовые поручения для получения единого трудового 

результата, знакомит детей с правилами использования 

инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами 

безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и 

здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, потерялся 

на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, 

получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая 

игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 

активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного 

поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные 

умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность 

детей в соблюдении норм и правил безопасного поведения, 

ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах 

оказания первой медицинской помощи при первых признаках 

недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с 

оказанием первой медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи 

профессии связаны с безопасностью (врач скорой помощи, врач - 

травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) 

с целью обогащения представлений детей о безопасном 

поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в местах большого 

скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 
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Обсуждает с детьми правила безопасного общения и 

взаимодействия со сверстниками в разных жизненных ситуациях, 

поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования 

цифровых ресурсов, правила пользования мобильными 

телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 

года (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

2.1.2. «Социально – коммуникативное развитие», часть 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление  

самостоятельности,   целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых      в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО  

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей:  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, 

нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального 

интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками.  

4. Обеспечить формирование  у  ребенка  уважительного  

отношения  и чувства принадлежности своей семье, 

национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным 

видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка 

самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование  основ  безопасного  поведения  

ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной 

социализации детей.  
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Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка 

дошкольного возраста с составляющими культурных  

практик (область социально-коммуникативного 

развития)  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 
Подготовительный к школе возраст 

В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в 

(самые старшие воспитанники). Сознательная или стихийная 

перестройка отношения  окружающих к ребенку как к будущему 

школьнику. Наличие противоречия между новыми 

познавательными потребностями ребенка и невозможностью их 

удовлетворения в сюжетно-игровой деятельности. Наличие 

психологических новообразований: потребность в реализации 

общественно значимой деятельности (обучение в школе); 

потребность вхождения в новую социальную общность; 

осознание и обобщение собственных переживаний; 

формирование внутренней позиции школьника; обобщение 

собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; 

иерархия мотивов; опосредованность взаимоотношений 

определенными правилами; формирование произвольности 

психических процессов и поведения. 

         Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; 

раздражительность; демонстративность (нарочитые элементы, 

манерничание, кривлянье); капризность; вспышки гнева; 

замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя 

застенчивость; повышенная тревожность (ребенок играет роль 

шута среди сверстников, выбирает в друзья старших детей, 

заискивает перед воспитателями, старается им угодить, чрезмерно 

вежлив); завышенная или заниженная самооценка; наличие 

странных немотивированных действий (различие внутренней и 

внешней стороны личности); утрата  детской  

непосредственности  и  спонтанности  поведения и общения; 

нарушение выполняемых ранее правил и общественных норм; 
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отрицание непререкаемого авторитета родителей и педагога ДОО; 

яростное отстаивание своего мнения; актуализация страхов. 

Сущностью этого кризисного периода является адаптация ребенка 

к новой ситуации социального развития, связанной с появлением 

новой потребности в уважении к себе как к значимому члену 

общества, осуществляющему общественно полезную 

деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом 

прохождения кризисного периода является формирование 

интегративной готовности к обучению в школе 

Содержательная линия 

Содержательная линия  «Духовно-нравственная 

культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования представлений ребенка о правилах и нормах 

гендерных и семейных взаимоотношений, формирования 

мотивации помощи своим близким, сопереживания; 

    • нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с 

близкими людьми; 

    • проявления активного отклика ребенка на радостные или 

печальные события в ближайшем окружении; 

    • стремления ребенка к справедливости; 

    • формирования базовых общечеловеческих ценностей и 

этических представлений (забота, доброжелательность, красота 

природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования эмоционально-ценностного бережного 

отношения ребенка к природе как источнику здоровья; 

    • формирования позитивного отношения ребенка к себе и 

самоуважения; 

    • развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 
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    • готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию 

окружающим; 

    • формирования умения замечать и адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние партнера (проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно 

разрешать конфликты. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершения ребенком поступков в соответствии с этическими 

нормами; 

    • проявления умений ребенка самостоятельно находить для себя 

интересное занятие, дело; 

    • развития способности ребенка регулировать собственное 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуации выбора; 

    • формирования первичных представлений о необходимости и 

общественной полезности труда; 

    • ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда 

эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) перед 

началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, 

удовлетворение от полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления приветливости, самостоятельности ребенка; 

    • формирования умения ребенка согласовывать свои действия, 

мнения, установки с потребностями других; 

    • удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

    • проявления сопереживания к другим людям; 

    • удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении 

со стороны сверстников; 

    • формирования позитивного отношения ребенка к себе и 

самоуважения как основы нравственного отношения к другому, 

ответственности за свои действия перед своей командой; 

    • развития особых социальных качеств и чувств ребенка: 
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отзывчивость, чуткость, способность к сопереживанию, 

способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • предоставления возможности ребенку задавать вопросы 

членам семьи и взрослым; 

    • перехода внутри семейных отношений к более широким 

отношениям 

с миром; 

    • обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, 

которые его интересуют; 

    • выработки привычки у ребенка не совершать вновь действия, 

которые были оценены ранее близкими людьми негативно. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления умений ребенка самостоятельно одеваться, 

чистить зубы; 

    • развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать 

с помощью вилки, ножа; 

    • выработки у ребенка навыков эмоциональной регуляции, 

снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и 

осязательных ощущений, отождествления себя с различными 

характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • ситуаций, требующих выполнения и подчинения ребенка 

общепринятым правилам; 

    • соблюдения ребенком режимных моментов (вовремя ложиться 

спать, играть, кушать); 

    • овладения орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т.д.); 

хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и совок, 

детские слесарные инструменты и т.д.); художественного труда 

(детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т.д.). 
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«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 

    • освоения ребенком норм и правил дистанционного 

(телефонного) общения, формирования умения вести диалог: 

слушать собеседника, не перебивать; 

    • формирования умения решать конфликты конструктивными 

способами; 

    • формирования предпосылок к ответственности за 

последствия своих действий. 

  

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития у ребенка понимания эмоционального состояния 

членов семьи; 

    • проявления познавательной активности ребенка к жизни 

семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, о себе); 

    • формирования способности ребенка идентифицировать себя 

по особенностям внешности, гендерным и возрастным 

проявлениям; 

    • формирования представлений ребенка о семейных связях, о 

правилах и нормах семейных взаимоотношений, формирования 

мотивации помощи своим близким. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования основ безопасного поведения ребенка в быту, 

социуме, природе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 

    • проявления самостоятельности ребенка; 

    • проявления любознательности и возможности ребенку 

задавать вопросы, искать на них ответы; 
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    • проявления активности ребенка в практической деятельности 

(самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения 

для передачи музыкального образа и др.); 

    • ознакомления ребенка с «помогающими и защищающими» 

профессиями: врач, учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, 

полицейский и др. 

    • проявления фантазии, поддержки стремления к исполнению 

мечтаний. «Социальная  солидарность» Взрослые создают 

условия для: 

    • понимания ребенком чувств других людей; 

    • самостоятельного выполнения ребенком знакомых правил в 

различных жизненных ситуациях; 

    • формирования у ребенка первичных гендерных 

представлений о различиях и характерных качествах мальчиков и 

девочек, мужчин, женщин; 

    • формирования первичных представлений ребенка о своей 

Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, родная 

страна, другие страны и проживающие в них народы. 

  

Содержательная линия «Культурная практика игры и 

общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
Взрослые создают условия для: 

    • предоставления возможности ребенку делиться с близкими 

людьми впечатлениями от игр, прочитанных произведений, 

просмотренных мультфильмов, фильмов, передач для детей; 

    • организации развивающих игр, направленных на развитие 

сочувствия, внимания ребенка к членам семьи; 

    • предоставления возможности ребенку в выборе сюжета, 

действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе 

костюмов, реквизита, оформлении декораций. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

    • ритмичного движения в соответствии с поставленной задачей; 

    • развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в 

игровой деятельности (дидактические, развивающие, сюжетно-

ролевые игры), 

в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к 

знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • различения ребенком реальной и воображаемой игровой 

ситуации; 

    • самостоятельного придумывания ребенком выразительных 

движений в разыгрываемых действиях; 

    • развития креативности ребенка и получения удовольствия от 

организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной 

жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и 

оживление фантастического персонажа (подобные игры 

реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание 

внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), 

имени (с использованием словотворчества); условий обитания; 

характера); игры, в которых любимые детьми персонажи 

попадают в неизвестные обстоятельства. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • освоения ребенком в игре гендерных ролей; 

    • развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах 

деятельности (коллективный рисунок на свободную тему; 

коллективный коллаж на заданную тему с ограниченным набором 

заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и 

элементарного рифмования). 

  

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 
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    • развития у ребенка способности договариваться с членами 

семьи по какому-либо вопросу; 

    • организации игры с сюжетами, не встречающимися в 

реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и 

оживление фантастического персонажа (подобные игры 

реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание 

внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), 

имени (с использованием словотворчества); условий обитания; 

характера); игры, в которых любимые детьми персонажи 

попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития умений ребенка распознавать эмоции других людей 

и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации); 

    • развития умений ребенка использовать средства вербального 

и невербального безопасного общения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • отражения в игре ребенка социальных ролей; 

    • самостоятельного подбора предметов и атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр; 

    • проявления самостоятельности в выборе и использовании 

предметов-заместителей; 

    • проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать 

на одной или двух ногах, с разбега, лазать по гимнастической 

стенке, ходить по бревну; 

    • освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из 

частей, конструировать по образцу, собирать мозаику); 

    • освоения сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, 

в войну, разыгрывание любимых сказок). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления избирательности ребенка во взаимоотношениях со 

сверстниками; 
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    • появления постоянных партнеров в игровой деятельности 

ребенка; 

    • проявления умений ребенка поддерживать 

непродолжительную беседу, вести диалог; 

    • проявления интереса ребенка к участию в спортивных 

соревнованиях; 

    • проявление у ребенка лидерских качеств, соревновательности; 

    • формирования умений ребенка договариваться, согласовывать 

свои действия с другими; 

    • освоение ребенком норм общения. 

  

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений 

для создания картины мира, ценностных ориентиров. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и 

овладение элементарными безопасными навыками работы (работа 

с мышью   и клавиатурой); 

    • ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение 

опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития умений ребенка в игровой форме моделировать, 

планировать; 

    • создания воображаемых ситуаций, основанных на  

представлениях и фантазиях ребенка; 

    • освоения словесных дидактических игр («Скажи наоборот», 

«Доскажи словечко» и др.); 

    • отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в 

игре, ориентируясь на поведение партнеров. 

«Социальная солидарность» 



 

  65  

Взрослые создают условия для: 

    • для проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

    • для самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

    • проявления инициативы в выборе средств, роли, сюжета в 

разных играх; 

    • развития способности ребенка вести ролевой диалог с 

игрушкой, партнером; 

    • ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, 

нормами и правилами дистанционного общения. 

  

Содержательная линия «Культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления готовность быть полезным для членов семьи, 

качественно выполнять трудовые обязанности; 

    • положительного отношения к самостоятельному процессу 

выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 

    • проявления готовности ребенка доводить дело до конца (не 

бросает дело незаконченным, не отвлекаться на шум и оклики, 

исправлять недостатки в работе, улучшая её результат); 

    • проявления умения ребенка договариваться с членами семьи, 

аргументировать принятие собственного решения в выборе 

трудовой деятельности; 

    • формирования у ребенка навыков регулирования 

собственного поведения в трудовой деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • положительного отношения к самостоятельному выполнению 

культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания; 

    • получения ребенком удовольствия от формирования привычки 

к выполнению культурно-гигиенических навыков. 
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«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • овладения ребенком основными культурными способами 

трудовой и творческой деятельности; 

    • получения ребенком опыта практических действий с 

разнообразными материалами; 

    • планирования своей будущей жизни (поступление в школу) и 

судьбы в соответствии со значимой для ребенка профессией. 

«Социальная  солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • бережного отношения ребенка к результату совместного труда 

со сверстниками, выбору участников по совместной 

деятельности, ориентируясь на ответственное отношение 

сверстника к своей части работы, положительного отношения к 

выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками; 

положительной оценки результата общего труда; 

    • появления положительной установки ребенка к различным 

видам труда. 

  

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления инициативы в выполнении простейших домашних 

операций, выполнения поручений и просьб взрослого («помоги 

накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 

    • проявления у ребенка стремления быть полезным для членов 

семьи, потребность в получении положительной оценки своего 

труда; 

    • отражения ребенком полученных впечатлений о трудовой, 

игровой и изобразительной деятельности; 

    • проявления творческой активности ребенка в создании 

игровой обстановки и экспериментирования с изобразительными 

материалами; 

    • проявления стремления ребенка качественно выполнить 
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просьбу или поручение членов семьи и потребности в 

положительной оценке с их стороны. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования у ребенка привычки к выполнению культурно-

гигиенических навыков (владеть столовыми приборами, 

одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать 

порядок в игрушках); 

    • использования ребенком усвоенных  навыков  

самообслуживания  в различных режимных моментах; 

    • проявления умения ребенка договариваться со сверстниками, 

аргументировать принятие собственного решения в выборе 

трудовой деятельности: 

    • появления навыков безопасного регулирования собственного 

поведения в трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» 
Взрослые создают условия для: 

    • отображения трудовых операции взрослых в сюжетно-

ролевых играх «Строители», «Ателье», «Киностудия», «Редакция 

газеты»; 

    • принятия ребенком собственных решений в выборе будущей 

пред- полагаемой профессии, опираясь  на  свои  знания,  умения  

и  интересы  в различных видах деятельности; 

    • установления ребенком причинно-следственных связей между 

предметом и потребностью удовлетворить потребность человека. 

«Социальная  солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых 

операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной 

деятельности, обмениваться материалами, соблюдать 

очерёдность, получать совместный результат и др.); 

    • проявления у ребенка потребности быть полезным для 

сверстников, поддерживать положительные взаимоотношения, 

соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться; 
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    • использования ребенком разнообразных вербальных и 

невербальных средств общения (мимики, жестов, действий) для 

приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки 

положительных контактов в коллективном труде; 

    • проявления готовности ребенка быть полезным для 

сверстников замечать, если сверстнику нужна помощь, и 

оказывать её словом и делом; поддержать, подбадривать друг 

друга, справедливо распределять обязанности; 

    • потребности у ребенка качественно выполнить свою часть 

работы, появления чувства ответственности за совместный 

результат. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования у ребенка представления о значении 

собственного труда для себя и удовлетворения потребностей 

членов семьи; 

    • знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех 

членов семьи и представлений о значении результата их труда для 

удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцируя их 

по половому признаку; 

    • понимания и использования ребенком в речи слов, 

обозначающих названия профессий и социальные явления; 

обозначающих оценку своего поведения, поведения других людей 

с позиций нравственных норм; названия нравственных качеств 

человека: 

    • понимания и употребления ребенком в собственной речи 

лексики, позволяющей   осуществлять   трудовую   деятельность 

(высказываться о своих желаниях и интересах, о целях – 

результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

    • расширения представлений ребенка о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях членов семьи; об 

процессах приготовления пищи, наведении порядка и уюта в 
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доме, ремонте, шитье, вязании одежды, мебели и т. п.; 

    • знакомства ребенка с профессиональным трудом членов 

семьи, его значении в удовлетворении потребностей семьи (цели, 

основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования представлений ребенка о необходимости 

использования средств защиты при выполнении трудовых 

операций; 

    • понимания значимости ребенком выполнения гигиенических 

процедур для своего здоровья; 

    • понимания и использования ребенком в речи названий 

предметов личной гигиены, глагольной лексики отражающей 

процессы самообслуживания; 

    • уверенного, самостоятельного и точного выполнения 

ребенком процедур личной гигиены, одевания, раздевания; 

    • знакомства ребенка с последовательностью выполнения 

процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм 

и правил поведения; 

    • установления ребенком причинно-следственных связей между 

необходимостью поддержания чистоты собственного тела и 

здоровьем; 

    • формирования первоначальных представлений ребенком о 

соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда); 

    • знакомства ребенка с деятельностью людей различных 

профессий, соотнесения своих физических данных с 
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возможностью выполнять ту или иную трудовую деятельность; 

    • формирования у ребенка представлений о последовательности 

изготовления разных продуктов труда людей (выращивания 

овощей, изготовления одежды, выпечки хлеба, создании 

мультфильма, газеты, книги и т. д.); 

    • знакомства ребенка о профессиях, профессиональными 

принадлежностями и занятиями людей; об отдельных процессах 

производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека 

вещей; 

    • проявления у ребенка способности расширять собственный 

опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

умениях и навыках трудовой деятельности. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • планирования совместной со сверстниками трудовой 

деятельности; 

    • формирования представлений ребенка о значении 

положительных взаимоотношений в  совместных  трудовых  

действиях  со  сверстниками и взрослыми; 

    • знакомства ребенка с нормами и правилами установления 

конструктивных и положительных взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми; 

    • владения речевыми формами вступления  в  трудовые  

отношения  с членами семьи (адекватно и осознанно выбирает 

стиль общения, использует разнообразие вербальных и 

невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

    • формирования представлений ребенка о значении 

коллективного труда в детском саду, нормах и правилах 

поведения в совместной деятельности со сверстниками; 

    • знакомства ребенка   с   дифференцированными   

представлениями о профессиональном труде мужчин и женщин; 

    • формирования способности к коллективной трудовой 

деятельности (овладению способами планирования деятельности, 
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распределения обязанностей, получении результата и его оценки). 

  

Содержательная линия «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления доверия и эмоциональной отзывчивости ребенка к 

своей семье, уважения к родителям; 

    • проявления у ребенка ответственности за младших братьев и 

сестер; 

    • возникновения у ребенка потребности оказывать помощь; 

поддерживать (словом и делом) младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях; 

    • формирования способности ребенка выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования способности ребенка  обозначить  свое  

отношение  к здоровому образу жизни; 

    • развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей 

деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • овладения ребенком установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда; 

    • проявления осознанного интереса ребенка к выбору вида 

совместной трудовой и творческой деятельности, осознанного 

выбора роли; 

    • формирования способности выражать свои переживания, 

чувства, взгляды на различные профессии и виды деятельности. 

«Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

    • осознания своих прав и свободы (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

    • проявления доверия ребенка к другим людям и самому себе; 

    • формирования у ребенка потребности учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; 

    • приобретения ребенком опыта правильной оценки хороших и 

плохих поступков как своих, так и других людей; 

    • формирования у ребенка способности определять смыслы и 

социальную направленность собственной деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования у ребенка ответственности за собственные 

поступки перед членами семьи, способности к совместной 

деятельности с близкими людьми, отвечать за «общее дело»; 

    • формирования у ребенка навыков регулирования 

собственного поведения в различных жизненных ситуациях, 

способности в случае необходимости самостоятельно обратиться 

в службу спасения 01 (набрать номер и попросить о помощи); 

    • проявления воспитанности и уважения  ребенка   по   

отношению к старшим и заботы о младших членах семьи, 

понимания необходимости согласовывать с членами семьи свои 

мнения и действия; 

    • уместного использования ребенком словесных единиц и 

выражения в устной речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной семейной ситуации; 

    • формирования умения ребенка договариваться с членами 

семьи, умение аргументировать принятие собственного решения; 

    • появления у ребенка потребности откликаться на эмоции 

близких людей и друзей; 

    • формирования у ребенка полезных навыков и привычек, 
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нацеленных на поддержание собственного здоровья и здоровья 

членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений о правилах безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой 

деятельности; 

    • самостоятельного и качественного выполнения ребенком 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата, с помощью взрослого 

приводить одежду и обувь в порядок 

(почистить, просушить); 

    • различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту 

при выполнении различных видов труда; 

    • обнаружения непорядка в собственном внешнем виде ребенка 

и его самостоятельного устранения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования у ребенка навыков одновременных или 

поочерёдных действий, понимания необходимости 

осуществления совместных действий, в том числе для 

обеспечения безопасности условий труда; 

    • овладения основными культурными способами трудовой и 

творческой деятельности ребенка; 

    • получения опыта практических действий с разнообразными 

материалами, участия в элементарных опытах и экспериментах. 

«Социальная солидарность» 

    • выстраивания стратегии совместного поведения в знакомых 

ситуациях морально нравственного выбора. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений ребенка о себе, своей семье. О 
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своих функциональных обязанностях и обязанностях каждого  

члена  семьи.   

О правах и обязанностях членов семьи; 

    • обогащения представлений ребенка о способах проявления 

заботы   о близких людях, а так же о необходимости подчиняться 

требованиям близких членов семьи; 

    • овладения ребенком элементарными правилами этикета и 

безопасного поведения дома; 

    • расширения представлений ребенка о некоторых способах 

безопасного поведения в современной информационной среде 

(включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра 

со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

    • формирования умения ребенка использовать знания и беседы 

с членами семьи как один из источников информации в познании 

мира. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений ребенка об основах здорового 

образа жизни, о важности соблюдения режима и необходимости 

следить за своим здоровьем; 

    • осознания необходимости тренировок и физической 

активности для сохранения здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования у ребенка умений использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

    • расширения общих представлений ребенка в 

естественнонаучной области, математике, экологии и пр.; 

первоначальных представлений о значении для человека счета, 

чисел, знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
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времени и пространстве, закономерностях  и структурах; 

    • расширения знаний ребенка о своих физических 

возможностях, весе, росте, развитии физических качеств, 

возможности соотнести свои физические данные с возможностью 

выполнять ту или иную трудовую и творческую деятельность. 

«Социальная  солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения знаний ребенка о социальных нормах поведения 

и правилах во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

    • расширения знаний ребенка о правилах безопасного 

поведения в общественных местах, на дороге, в лесу и на воде; 

    • приобретения ребенком опыта совершения положительного 

нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях 

морального выбора, содержанием которых отражает участие 

близких людей, друзей и др.; 

    • поддержки любознательности к поликультурному миру; 

    • проявления позитивного интереса ребенка к информации о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том 

числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бе- режливого отношения к ним 

(выключать свет при выходе из помещения; выключать 

электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не 

пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; 

закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

    • расширения знаний ребенка о некоторых источниках 

опасности  для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение 

вулканов)); 

    • обогащения знаний ребенка о некоторых видах опасных для 
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окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

    • формирования у ребенка понятий о добре и зле, хороших и 

плохих поступках. 

2.2. «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество 

детей в познавательноисследовательской деятельности, 

избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные 

представления, поощрять использование счета, вычислений, 

измерения, логических операций для познания и преобразования 

предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые 

цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая 

правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о 

способах взаимодействия со взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических 

событиях малой родины и Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к ним; 
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7) формировать представления детей о многообразии 

стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве 

природного мира в разных регионах России и на планете, о 

некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и 

человека в разные сезоны года, закреплять умения 

классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой 

природе и её свойствах, их использовании человеком, явлениях 

природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, 

формировать представления о профессиях, связанных с природой 

и её защитой. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог 

совершенствует способы познания свойств и отношений между 

различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. 

В ходе специально организованной деятельности осуществляет 

развитие у детей способности к различению и называнию всех 

цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к 

самостоятельному выбору способов осуществления разных видов 

познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий 

во взаимодействии со сверстниками, использованию разных 

форм совместной познавательной деятельности. Поощряет 
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умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы 

её решения, проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания 

окружающего мира, закрепляет правила безопасного обращения 

с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для 

познания объектов и явлений окружающего мира 

математические способы нахождения решений: вычисление, 

измерение, сравнение по количеству, форме и величине с 

помощью условной меры, создание планов, схем, использование 

знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности 

совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке, 

знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение 

составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах, совершенствует умение выделять 

структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи 

между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей 

умений классифицировать фигуры по внешним структурным 

признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), овладению различными 

способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять 

протяженность, массу и объем веществ с помощью условной 

меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 
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результатом измерения. Педагог закрепляет умения 

ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на 

странице тетради в клетку. Формирует представления о 

календаре как системе измерения времени, развивает чувство 

времени, умения определять время по часам с точностью до 

четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает 

представления о родном населенном пункте (название улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты 

государственной власти, Президент, столица и крупные города, 

особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет 

назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Посредством поисковой и игровой 

деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о 

многообразии природного мира родного края, различных 

областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений 

разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие), 

об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, 
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изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение 

сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их 

по признакам, формирует представления об отличии и сходстве 

животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста 

и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, 

способах выращивания человеком растений, животных (в том 

числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с 

этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за 

природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), 

знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, 

реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных 

ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, 

алмазы и другие); об использовании человеком свойств неживой 

природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о 

некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли 

солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях 

природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, 

роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни 

животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает 

осознанное, бережное и заботливое отношение к природе и её 

ресурсам. 
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2.2.1. «Познавательное развитие», часть формируемая 
участниками образовательных отношений 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование  

первичных  представлений  о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития 

1. Создать условия для развития интересов ребенка, 

любознательности и познавательной мотивации; 

2. Способствовать формированию познавательных 

действий, становлению сознания ребенка, развитию 

воображения и творческой активности. 

3. Создать условия для формирования первичных 

представлений ребенка о себе,  других людях,  объектах  

окружающего  мира, о  свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),     о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

4. Обеспечить развитие математического мышления, 

через освоение математического содержания 
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окружающего мира 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 
Содержательная линия «Культурная практика 

познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • понимания ожиданий взрослых относительно 

детейих поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе; 

    • освоения общечеловеческих норм поведения – 

дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают 

слабых. 

«Здоровье» 

«Труд и творчество» 
Взрослые создают условия для: 

    • развития у детей самостоятельности, инициативы, 

творчества в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддержке проявления инивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательности 

детских интересов; 

    • освоения детьми представлений о родной стране, ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы; 

    • проявления интереса детей к ярким фактам из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России; 

    • освоения детьми стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов; проявления 

желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города; 
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    • освоения детьми представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и народов мира – 

элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях; 

    • освоения детьми некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира; 

    • экспериментально-поисковой деятельности 

(принимать и ставить самостоятельно познавательные 

задачи, выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, замечать и 

осознавать противоречия в суждениях, использовать 

разные способы проверки предположений, опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения; формулировать выводы, делать «открытия»); 

    • сравнения объектов и явлений природы по признакам 

сходства   и различия, а также классификации объектов и 

явлений по существенным основаниям; 

    • моделирования характерных и существенных 

признаков, частных и общих связей, понятий; 

    • раскрытия многообразия ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая); 

    • элементарного понимания самоценности природы 

(каждое живое существо имеет право на жизнь); 

    • осознанного применения правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности; 

    • развития понимания необходимости охранять природу, 

проявлять инициативу действий по ее охране на основе: 

    • систематизации и обобщения представлений о 

бережном и гуманном отношении человека к среде 
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обитания («Красная книга», заповедные места); 

    • овладения системными знаниями о многообразии мира 

профессий людей, сохраняющих, изучающих природу 

живую и неживую (биолог, ботаник, зоолог, геолог, 

минералолог, лесник, и лесостроитель и т. д.); 

    • обогащения личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия с природой, расширения 

экологически ценных контактов с растениями и 

животными, объектами неживой природы. 

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • формирования у детей навыка коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблем, 

обсуждения, рассуждения; 

    • овладения детьми умением включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания; 

    • проявления гуманно-ценностного отношения к миру на 

основе осознания детьми некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем; 

    • развития уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства; 

    • развития у детей самоконтроля и ответственности за 

свои действия и поступки; 

    • ознакомления детей с примерами познавательно 

активных людей, смысл жизни которых был в научно-

исследовательской деятельности; 

 • освоения детьми особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека; 
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   • осознания детьми необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей; 

    • осознания детьми того, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

  • овладения детьми информацией о именах членов семьи, 

своего возраста и дня рождения, своего адреса, телефона и 

т. п.; умения описывать свой воскресный день, рассказать 

о впечатлениях от экскурсии, походе      в музей или театр, 

в гости; 

• развития у детей представлений о том, как устроены 

разные книги   в домашней библиотеке, как ими 

пользоваться; поискав детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках нужной информации; пользования 

различными принадлежностями для письма, рисования, 

приготовления подарка своими руками; 

  • знакомства со своей историей, историей членов своей 

семьи, своего детского сада, города – по фотографиям, 

документам, рассказам. 

 • овладения детьми навыками экологически  грамотного  

поведения  в быту навыками рационального 

природопользования (экономия света, воды и т.п.); 

 • приобщения детей к экспериментированию с 

природными и искусственными материалами (камешки, 

шишки, песок, глина, пластмасса и др.).«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • овладения умением устанавливать причинно-

следственные связи между собственными «опасными» для 

здоровья действиями и их последствиями. 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

     сравнения предметов по количеству, используя 

различные приемы, и выражать в речи в развернутом 

ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

     овладения умением сравнивать предметы по размеру 

(обобщенно; по длине, высоте) используя понятия 

«больше», «меньше», «равно». 

 знакомства детей с арифметическими операциями, знаками 

сложения и вычитания; 

 для содействия осознанию связи между арифметической 

операцией и характером изменения количества; 

 овладения умением находить и формулировать причинно-

следственные связи и закономерности; 

  формирования понятий о цифре как знаке, о способах 

записи цифр в разные эпохи у разных народов; 

 овладения представлениями о календаре, различных 

временных интервалах: день, (сутки), месяц, год; о 

различных видах часов, единицами измерения времени – 

час, минута, секунда, их отношением по длительности; о 

годичном цикле времен года, характерных признаках 

времен года 

  закрепления понимания простейших закономерностей 

построения возрастающего и убывающего сериационного 

ряда; 

 упражнения детей в составлении рассказов по 

последовательным сюжетным картинкам с целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

 овладения детьми навыками  экологически  грамотного  

поведения  в природных условиях (во время прогулок, 

экскурсий и в процессе по- вседневной жизни); 

 овладения умением ориентироваться в мире физических 

явлений через уточнение представлений о:свет (роль света 

в жизни человека, животных, растений); об источниках 
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света (солнце, огонь, электричество и др.); звуке (звук как 

источник информации);воздухе (роль чистого воздуха в 

жизни человека, животного, растения; о том, что воздух 

(свежий, холодный, теплый, влажный и т. д.); – тепле 

(основные источники тепла – солнце, электричество; роль 

тепла в жизни всех живых существ; огонь – источник 

тепла и света; – почве (роль почвы в жизни человека, 

животного, растения; – воде (состояния воды, свойства 

воды; роль чистой пресной воды в жизни всех существ на 

Земле). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• развития интереса к отдельным фактам истории своей семьи; 

• развития толерантности, уважения к старшим, младшим детям 

(братья, сестры). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

 освоения представлений ребенка о себе – своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания; освоения представлений 

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи; 

 обогащения представлений о родителях, их 

нравственных качествах, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

 ориентировки ребенка в мире физических явлений, их 

значения для здоровья в жизни человека и объектов живой 

природы: 

 роль света в жизни человека, животных, растений; 
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 роль чистого воздуха в жизни человека, животного, 

растения; – роль чистой пресной воды в жизни всех 

существ на Земле. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

 обогащения представлений о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 развития уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства; 

 развития самоконтроля и ответственности за свои действия 

и поступки; 

 Развития представлений о знаке как о способе передаче 

информации, использовании знаков (в том числе, 

графических) в жизни; 

 развития у детей основ логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

 содействия овладению детьми приемами моделирования; 

 содействия развитию воображения детей; 

 становления у детей знаково-символической функции 

мышления; 

 знакомства детей с картой, планом, схемой, моделью; 

рассказывания об их назначении;  создания  ситуации 

прочтения плана,  схемы,  карты,  в игровой форме; 

 овладения операцией обобщения на основе выделения 

общих признаков; 

 ориентировки на листе бумаги в клетку, самоорганизации и 

подготовки к предстоящей учебной деятельности (быстро и 

аккуратно подготавливать все, что необходимо для занятия, 

также аккуратно убирать все обратно); 

 закрепления умения правильно использовать обобщающие 

слова; 
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 развития пространственного воображения, через 

плоскостное и объемное конструированию из 

геометрических фигур; различных по содержанию и 

оформлению геометрических головоломок; конструкторов 

и мозаики для самостоятельной игры; 

 совершенствования познавательных умений детей 

(замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

 формирования общеорганизационных навыков учебной 

деятельности (будущего ученика); 

 выражения своих мыслей в словесной форме, 

формулировки определение, постановки вопросов; 

 развития интереса к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности; 

 развития толерантности по отношению к людям разных 

национальнностей. 

Содержательная линия «Культурная практика 

конструирования»  

Конструирование у детей седьмого года жизни может быть 

самостоятельным и творческим. Особую значимость для них 

приобретает результат деятельности. Дети могут создавать 

достаточно сложные конструкции по замыслу взрослых и по 

собственному замыслу: выбрать тему, материалы, способы 

конструирования, планировать и контролировать этапность своих 

действий. Ручная умелость продолжает быстро развиваться: 

движения рук становятся более ловкими, быстрыми, слаженными. 

Содержание конструктивной деятельности расширяется, 

формируются более сложные (по сравнению с предыдущим 
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возрастом), обобщенные способы конструирования из деталей 

конструкторов, из бумаги, природного и других материалов, 

возрастает способность к творчеству и изобретательству. При 

этом дети ориентируются на специфику материала: цвет, форму, 

фактуру, размер. Ребенок седьмого года жизни понимает чертежи, 

схемы конструкций, разбирается в выкройках поделок, способен 

их сам строить. Особое внимание  уделяется  более  сложным  

формам  обследования  предметов  с целью развития обобщенных 

представлений об однородности и существующих связях формы с 

теми функциями, которые эти предметы выполняют в жизни. 

Обследование направлено на то, чтобы дети могли видеть 

предметы в разных пространственных положениях и представить 

последовательность процесса конструирования 

Эмоционально-чувственная составляющая 

культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • появления чувства удовлетворения ребенка от 

участия в совместной конструктивной деятельности 

с близкими взрослыми (мама, папа, брат, сестра). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

 формирования у ребенка позитивных установок к различным 

видам конструктивной деятельности и конструктивного 

творчества; 

 поддержки положительной самооценки конкретных 

собственных достижений ребенка в конструировании. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

 поддержки  стремления  ребенка  придумывать  свои  

конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их; 

 развития художественного вкуса ребенка в процессе 

оформления конструкций, изготовления поделок; 
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 поддержки стремления  ребенка  помочь  взрослым  и  

сверстникам в уборке материалов к занятиям 

конструированию; 

 проявления индивидуальности ребенка в творческом 

конструировании; 

 воспитания ценностного отношения к собственному 

труду и труду сверстников, взрослых. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

 развития способности ребенка эмоционально 

откликаться на групповую совместно творческую 

конструктивную деятельность; разделять успех или 

неудачу; 

 поддержки стремления ребенка следовать групповым 

правилам во взаимодействии со взрослыми и детьми в 

ситуации совместно конструктивно-творческой 

деятельности; 

 поддержки стремления ребенка к коллективному 

изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, 

атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и 

т.  п. на основе знакомых для них способов     и приемов; 

организации выставки детских работ; украшению 

интерьера детского сада; 

 поддержки стремления ребенка оказывать сверстникам 

посильную помощь в создании коллективной 

конструкции; 

 объединения детей на основе интереса к предстоящей 

конструктивной деятельности; 

 формирования позитивных установок к совместному 

участию мальчиков и девочек в конструктивных играх, в 

выполнении заданий. 

Деятельностная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 

    • поддержки детско-взрослого конструктивного 

творчества на основе семейных традиций. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления ребенком разумной  осторожности  в  

процессе  работы с мелкими деталями конструктора, 

ножницами, клеем. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • конструирования ребенком плоскостных 

изображений, выразительных узоров и 

многопредметных сюжетных композиций на основе 

разных по форме, цвету и величине сомасштабных 

геометрических фигур (сенсорные эталоны формы и 

детали более сложных форм); развития у ребенка 

умений встраивать в свои конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т. п., использовать 

созданные конструкции в играх; 

    • совершенствования каркасного конструирования 

(Г-образная, Т-об-разная, П-образная фигуры и т. п.) 

с целью создания разных конструкций на одной и 

той же основе, а также выразительных и 

оригинальных «образов» (конструкций), включение 

их в более широкий контекст; 

    • развития творческого самостоятельного 

конструирования ребенка через усложнение условий 

(построить мост через реку определенной ширины 

для транспорта; мост и для пешеходов и для 

транспорта; двухэтажный мебельный магазин, 

пожарную часть для конкретных машин, такой же 

дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же 

стороны, что и вход и пр.), схем; 
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    • развития творческого мышления и воображения 

ребенка, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых 

является основой разных поделок; 

    • развития у ребенка умений создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая 

передача); 

    • развития у ребенка планирующей деятельности 

(создание замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» новых 

способов, контроль) и осознание способа 

выполнения; 

    • решения ребенком задач проблемного характера: 

достраивание блоков разных конфигураций, 

практическое экспериментирование поискового 

характера с новыми деталями конструктора, поиск 

новых тем для конструкций; 

    • поддержки самостоятельного 

экспериментирования ребенка с разнообразным 

материалом, сочетание разного материала друг с 

другом.  

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • развития коллективного сюжетного 

конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции; 

    • развития коллективного художественного 

конструирования («Новогодний праздник», 

«Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, 

украшение зала весенними цветами и т. п.), обращая 

внимание на разные композиционные решения 

расположения объектов; 

    • развития инициативной речи детей (описание 

своих «героев», включение их в общий сюжет и 
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придумывание рассказа, сказки); 

    • организации совместного обсуждения детских 

работ; 

    • развития у ребенка навыков конструктивного 

взаимодействия в процессе совместного 

конструирования: умения приемлемо разрешать 

спор, проявлять доброжелательность в общении, 

стремление помочь, поделиться строительным 

материалом, попросить о помощи. 

Когнитивная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • освоения способов конструирования по 

фотографиям, чертежам, схемам, выкройкам для 

организации сюжетно-ролевых игр «Семья». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • стимулирования и совершенствования 

сенсомоторной координации в процессе вырезания, 

работы с шаблонами, преобразования форм и 

размещения деталей на основе; 

    • развития латерализованных форм движений в 

процессе складывания бумаги в разных 

направлениях, а также соединяя детали в поделке 

между собой; 

    • освоения ребенком правил безопасного 

поведения в процессе конструирования, при 

использовании разнообразного оборудования, 

материалов, разных видов конструктора; 

    • освоения ребенком способов конструирования 

сооружений для организации подвижных игр, 

атрибутов для разнообразной двигательной 

активности; 
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    • освоения ребенком способов конструирования 

статичных и подвижных объектов в процессе 

конструирования макетов объектов спортивной 

направленности (Парк аттракционов, Стадион, 

Олимпийские игры и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования умения декодировать знаково-

символическую информацию (читать схемы, 

чертежи и выполнять по ним конструкции, поделки и 

т. п.); 

    • знакомства с разными видами конструкторов, их 

свойствами, развития первичных представлений о 

законах механики; 

    • освоения детьми различных способов 

конструирования из бумаги: отгибание боковых 

сторон прямоугольника,  полученного  из  квадрата, 

к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным 

сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим 

сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга 

в острый конус и преобразование квадрата в куб; 

плетение; 

    • ознакомление со свойствами природного 

материала (многообразие форм и цвета); 

    • совершенствования приемов конструирования из 

природного материала (изменение 

пространственного положения основы, дополнение 

ее или убирание лишнего). «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • организации коллективного конструирование на 

основе создания общего замысла и распределения 
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его содержания между детьми, формирует умение 

договариваться и строить совместную деятельность; 

    • расширения представлений детей о 

созидательном труде людей творческих и прочих 

профессий, связанных с созданием художественных 

и материальных ценностей (архитекторы, 

дизайнеры, инженеры конструкторы, ученые, 

строители, станочники и пр.). 

Содержательная линия образования 

«Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая 

культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • позитивной мотивации изучения и 

преобразования окружающей действительности на 

основе вдумчивого и перцептивного анализа 

объективных и субъективных качеств предметов и 

явлений ближайшего окружения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования чувства мышечной релаксации в 

процессе имитационных и выразительных 

движений, при воспроизведении сезонных занятий 

людей, народных игр, забав, развлечений; 

    • накопления и обогащения чувственного 

восприятия детей за счет активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние), понимания значимости ценности 

здоровья как основы познания окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития способности к творческому 

самовыражению в игровых упражнениях, 
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динамических паузах, предполагающих образное 

«проживание» явлений природы (снегопад, молния, 

гром, метель, листопад и др.) и состояний, 

вызванных факторами неживой природы (тепло, 

холод и др.); 

    • формирования положительного отношения к 

различным видам труда на основе образного 

восприятия общего трудового процесса и значения 

выполнения отдельных трудовых действий как 

посильной помощи взрослым, обеспечивая 

качественный результат труда за счет 

сформированной сенсомоторной культурной 

практики; 

    • проявления творческой инициативы в 

продуктивных видах деятельности, активно 

используя сенсорные способности, используя 

сенсорные эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.). 

«Социальная  солидарность» 

 Взрослые создают условия для: 

    • совместного выполнения разнообразных видов 

деятельности на основе понимая детьми значения 

коллективных форм работы (быстро, качественно, 

дружно…); 

    • поддержки индивидуальных проявлений 

дружеских симпатий между детьми, помогая 

осознанно выбрать партнера по деятельности, 

формируя адекватную самооценку, используя 

имеющийся опыт перцептивного обследования. 

Деятельностная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • обобщения и систематизации сенсорного опыта 
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(сенсорных представлений) в процессе игровых, 

продуктивных и бытовых видов деятельности (во 

время приёма пищи: все продукты различаются по 

цвету, запаху, консистенции, вкусу, выполнение 

заданий по приготовлению пищи: снятие кожуры, 

просеивание, разливание, взбивание, размешивание, 

переливание, нарезка; 

    • проведения экспериментов с жидкостями и 

сыпучими веществами (выполнение тонких 

движений рук для развития мелкой моторики:  

работа с пластмассовой пипеткой – накапывание 

красителей, работа с пинцетом, па- лочками, 

совочками, инструментами для взвешивания, 

пересыпания и др.), 

    • развития сенсомоторных способностей, 

совершенствуя координацию руки и глаза, 

закладывая основу графомоторных движений 

(упражнения с трафаретами, обводками, прописями, 

раскрасками, лабиринтами и т. д., на основе сюжетов 

из жизни семьи, бытовых предметов ближайшего 

окружения); 

    • проведения различных опытов и экспериментов, 

связанных с химическими и физическими 

явлениями, используемыми в быту (проверка 

качества меда, приготовление растворов для 

побелки, покраски, мытья полов …, выращивания 

растений…), выполнения заданий по алгоритму, 

используя приборы и инструменты в определенной 

последовательности   с учетом временных и 

пространственных ориентиров; 

    • создания различных построек, поделок из разных 

материалов, деталей, различных конструкторов 

(напольных, настольных, магнитных, деревянных, 

бумажных, пластмассовых, металлических, с 
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разными способами соединения деталей, в том числе 

с механизмами и программным управлением), 

имеющих разные параметры и свойства, которые 

необходимо учитывать при создании построек (дома 

будущего, я буду космонавтом, экскаватор, на 

котором работает мой дед и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования оптимального двигательного 

стереотипа, культуры движения ориентировки в 

трехмерном пространстве по сенсорным ориентирам 

(зрительным, слуховым), действий с предметами, 

инструментами разной фактуры;формы, размера; 

    • осуществления сенсомоторной координации при 

выполнении сложных видов движений (координация 

движений рук и ног, одновременно выполняя 

разнонаправленные действия, выполнение движений 

с закрытыми глазами, с использованием различных 

атрибутов, на ограниченной поверхности и др.),  

формируя двигательные навыки, развивая крупную   

и мелкую моторику. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • закрепления системы перцептивных действий, 

направленных на обследование предмета для 

выполнения различных видов продуктивной 

деятельности (из  кругов, треугольников и квадратов 

можно создать узор  в чередовании по 2 предмета, 

переплетение разноцветных нитей позволит создать 

яркий ковер…); 

    • самостоятельного выполнения трудовых 

операций, трудовых поручений, определяя 

последовательность их выполнения, используя 

имеющийся сенсорный опыт, используя образцы, 
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алгоритмы, схемы, модели; 

    • для развития сенсорных способностей в 

процессе развивающих упражнений на 

классификацию предметов с использованием 

системы сенсорных эталонов: форм, цветов, 

величин, материалов, длительности времени, 

положения в пространстве, дополнение неполных 

систем, упорядочивание объектов по какому-либо 

свойству, выявляя закономерности, структуру 

объекта и т. д.); 

    • развития способности к творческому 

самовыражению, самостоятельной разработки 

знаково-символических обозначений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • использования разнообразных материалов и 

создания ситуаций, которые дают детям 

неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром и сверстниками. С помощью 

активных упражнений, опытов и экспериментов дети 

самостоятельно делают выводы и умозаключения, 

выбирают участников экспериментальной 

деятельности, отдавая предпочтения определенным 

сверстникам, проявляя при этом такт и обосновывая 

выбор способностями, умениями и навыками этих 

детей. 

Когнитивная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления инициативы при организации 

исследовательской деятельности (что будет, если…, 

это что-то новое, а можно я попробую…), 

поддерживая интерес к незнакомым предметам и 



 

  101  

явлениям, поощряя обследование с помощью 

упорядоченных перцептивных действий. 

Самостоятельно находя ответы на вопросы «Что 

это?» и «Для чего?» дети устанавливают причинно-

следственные связи, делают выводы и 

умозаключения; 

    • совершенствования умения вслушиваться, 

всматриваться, направляя внимание на более тонкое 

восприятие и различение свойств и качеств 

предметов и явлений (а у нас на даче…, в моей 

комнате…, на этой картине…, вчера по телевизору 

показывали…), выделяя несколько качеств 

предметов и явлений, обращая внимание на 

сочетание цветов и оттенков, мелодичность звуков, 

красоту, практичность, полезность, неординарность 

и т. п. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершенствования и формирования 

осмысленной моторики, передачи выразительных 

образов, фиксации чувственного опыта в 

собственных высказываниях; 

    • формирования представлений о возможностях 

своего организма (на глаз определить размерную 

последовательность предметов на расстоянии; 

сравнить предметы по величине (длине, массе, 

объему, площади) на глаз и проверить 

инструментами; различение звуков неживой 

природы, живой природы (голоса животных); звуков, 

воспроизводимых при работе с инструментами, 

материалами (рукотворный мир); различение и 

воспроизведение интонаций человеческого голоса; 

определение на ощупь форм, размеров, фактур 

плоскостных и объемных предметов; знакомство с 
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запахами природы (засушенные травы, смола, воск и 

другие натуральные запахи); восприятие основных 

вкусов (соленое, сладкое, кислое, горькое); описание 

вкуса того или иного продукта и т. д.); 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования механизмов сенсомоторного 

восприятия и воспроизведения, анализа и 

дифференциации информации используя богатый 

видеоряд музыкального сопровождения, 

художественного слова; 

    • развития способности визуального мышления 

чрез образно-символические формы, содержание 

познавательной информации, воспринимаемой 

ребенком; 

    • формирования способности понимать и 

устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, раскрывая последовательность трудовых 

операций и создания художественных образов 

(выращивание растений, как на стол хлеб пришел, 

создание лино-гравюры, роспись акварелью по 

сырой бумаге…, рифмы стихов), составляя рассказ 

на основе схем и моделей. 

«Социальная  солидарность» Взрослые создают 

условия для: 

    • развития социально-коммуникативной 

инициативы, для формирования желания работать 

над созданием творческого продукта в коллективе, в 

малых группах; 

    • развития осознанного выбора партнеров по 

деятельности на основе общих интересов и 

дружеской симпатии. 
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2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих 

название предметов, действий, признаков. Закреплять у детей 

умения использовать в речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение 

использовать разные части речи точно по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический 

слух: называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в 

начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону 

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

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными, существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени 

имен прилагательных. Совершенствовать умение детей 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные 

предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую 
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формы речи. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать 

их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить 

детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без 

повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные 

для произведения. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из 

личного опыта, творческие рассказы без наглядного материала. 

Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы высказывания 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру 

и используя разнообразные типы связей между предложениями и 

между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, 

членении простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. Формировать у детей умение делить слова 

на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги 

трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с 

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

6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому 

объекту, поддерживать положительные эмоциональные 

проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и 

энциклопедического характера; знакомить с разнообразными по 

жанру и тематике художественными произведениями; 
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формировать положительное эмоциональное отношение к 

«чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со 

сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, 

композиционных и языковых особенностях жанров литературы: 

литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений 

(оценка характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, 

мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; развитие 

поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к 

произведениям определенного жанра и тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество 

(составление сравнений, метафор, описательных и 

метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные 

слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков, использовать в речи средства 

языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные 

слова, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации 

сложных для произношения звуков в речи; проводит работу по 

исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 
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педагог развивает у детей умения образовывать сложные 

слова посредством слияния основ, самостоятельно использовать 

в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения 

согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихотворений, помогает детям осваивать 

умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий, употреблять вариативные 

этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, 

правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует 

умение представить своего друга родителям (законным 

представителям), сверстникам. Педагог использует речевые 

ситуации и совместную деятельность для формирования 

коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей 

умение пересказывать литературные произведения по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств 

выразительности, использованию их при пересказе, в 

собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей 

умения передавать эмоциональное отношение к образам, 
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используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; формирует умение 

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей 

умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, 

составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 

планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В 

творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов 

и способностей; развивает у детей умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

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 
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диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; знать 

названия букв, читать слоги. 

2.3.1. «Развитие речи», часть формируемая участниками 
оразовательных отношений. 

 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Извлечение из ФГОС ДО  

Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, 

монологическое), способствовать формированию умения 

вступать в коммуникацию с другими людьми, умения 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой 

культуры речи, образной, интонационной, грамматической 

сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения 

литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого 

творчества ребенка. 

 Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого 

(восьмого) года жизни 

    1. Создать условия для развития речи как средства 
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общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

    2. Способствовать формированию умений ребенка 

формулировать мысли через слово. 

    3. Обеспечить расширение и обогащение активного 

словарного запаса ребенка, продолжения работы над 

смысловой стороной речи, развития речевого творчества. 

    4. Создать условия для формирования у ребенка 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, совершенствования всех сторон 

звуковой культуры речи: фонематического восприятия, 

звукопроизношения и дикции, интонационной стороны 

речи; звуковой аналити-косинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7(8) ЛЕТ 
Содержательная линия образования «Речевая культурная 

практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
Взрослые создают условия для: 

    • продолжения ежедневного обмена впечатлениями о 

прожитом дне, о семейных и детсадовских мероприятиях; 

    • обсуждения с ребёнком совместные мероприятия. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • выработки правильного произношения звуков родного 

языка; 

    • оценки эмоционального состояния других; 

    • контроля правильности собственной речи и речи 

окружающих. 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

    • поддержки процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых 

заданиях 

    • стимулирования составлять рассказы (о предметах, по 

картине, набору картин, на тему из личного опыта), 

сочинять короткие сказки на заданную тему, простые 

небылицы, загадки. «Социальная солидарность» Взрослые 

создают условия для: 

    • поддержки желания у детей  проявлять  инициативу  и  

обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

    • поддержки возникновения желания употреблять 

вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

    • стимулирования и поощрения высказывать 

предположения, давать советы; 

    • стимулирования появления умения адекватного и 

осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных 

средств общения (мимика, жесты, действия); 

    • стимулирования использования правил речевой 

культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

    • стимулирование появления умения давать оценку 

своего поведения, поведения других людей с позиций 

нравственных норм; 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования осознанного отношения к ведению 

диалога через ненавязчивый анализ текущего диалога 

(посредством вопросов «Ты внимательно меня слушал?», 

«Ты понял, о чём я тебе рассказал?», «Что тебе 

непонятно?», «У тебя есть ко мне вопросы?»; 
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    • закрепления полученных в детском саду навыки по 

составлению связных монологических высказываний, 

через рассказы по сериям картинок (рассказы в картинках 

Н. Радлова и других художников; комиксы с доступным 

ребёнку содержанием и т. п.);работы с иллюстрациями к 

непрочитанным книгам (по картинкам в книге определить, 

о чём она (её главная идея); какие события в ней описаны 

(средняя часть), чем закончиться эта история); 

    • упражнения в правильном использовании ударений в 

словах, через игры «Так и не так». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • отработки дикции: внятно и отчетливо произносить 

все слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержки процесса проговаривания чистоговорок, 

скороговорок, коротких стихотворений; 

    • составления творческих рассказов, сказок, загадок (с 

использованием описаний и повествований); 

    • сочинения небольших стихотворений, сказок, 

рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приёмов художественной 

выразительности; 

    • решения творческих задач на образование новых слов; 

    • поддержания интереса к  звучащему  слову  через  

игры со  звуками и рифмами, умению называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове; 

    • совершенствования умения различать на слух и в 

произношении близкие в артикуляционном отношении 

звуки – согласные свистящие, шипящие, сонорные (с  – з, 

ш  – ж, с – ш, л – р и др.),  твёрдые и мягкие   



 

  112  

(р – рь, л – ль, с – сь), звонкие и глухие (д – т, б – п); 

    • упражнения в дифференциации наиболее часто 

смешиваемых звуков: (ж, з); 

    • продолжения работы по расширению обобщённых 

понятий за счёт слов, находящихся в родовидовых 

отношениях; 

    • формирования умения подбирать слова для более 

точного выражения мысли (влажный и мокрый); 

    • упражнения детей в умении подбирать антонимы к 

словам, относящимся к разным частям речи; 

    • продолжения работы над смысловым значением слов; 

    • продолжения знакомства детей с видами предложений 

по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • участия в речевых ситуациях, требующих называть 

нравственные качества человека; 

    • поддержки желания налаживать совместную игровую 

деятельность детей, в процессе которой возникает 

необходимость объяснения друг другу содержания и 

правил игры. 

    • стимулирования детей к содержательному и 

выразительному пересказу литературных произведений, 

их драматизации, составлению описательных и сюжетных 

рассказов (по игрушке, картине, набору игрушек, 

сюжетных картин). 

    • стимулирования участия в ситуациях речевого 

общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования умения вести диалог между 

воспитателем и ребёнком, между детьми; 
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    • знакомства со структурой описания и повествования; 

    • обучения детей употреблять в высказываниях 

различные типы предложений (простые, сложные, с 

прямой речью); 

    • формирования умения правильно строить 

сложноподчинённые предложения; 

    • использования языковых средств для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы); 

    • формирования способов словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных (хочу пить – пей, 

продаёт – продавец, шкатулка из дерева – деревянная 

шкатулка); 

    • формирования умений от исходного слова подобрать 

словообразовательное: снег – снежинка, снежный, 

снеговик, подснежник; 

    • выработки в процессе познания понимания и 

использования в речи слов, обозначающих названия стран 

и континентов, символов своей страны, города (села), 

объектов природы, профессий и социальных явлений. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • отработки интонационную выразительность речи 

(изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и 

темпа). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершенствования умения составлять рассказы (о 

предметах, по картине, набору картин, на тему из личного 

опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, 

простые небылицы, загадки; 

    • развития первичных представлений о театре: его 

назначении, деятельности актёра, режиссёра; 

    • упражнения детей в согласовании слов в предложении; 

    • закрепления умения осознанного  и  уместного  
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употребления  слов в соответствии с контекстом 

высказывания; 

    • упражнения в образовании  слов  по  образцу  

(однокоренных,  слов с суффиксами, глаголов с 

приставками, прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени); 

    • выработки понимания и использования: значений слов 

в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а 

река глубокая); переносных значений слов; антонимов 

(«Вещь хороша новая, а друг старый»); слов, передающих 

эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., 

слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, 

профессий и социальных явлений; 

    • развития способности понимать и употреблять в 

собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих 

желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, 

планировать деятельность, комментировать действия и 

др.); 

    • выработки умения осуществлять полный звуковой 

анализ простых слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой; 

    • формирования умения понимать, объяснять и 

использовать переносное значение слов, фразеологические 

обороты; 

    • формировать умение детей составлять 

сложносочинённые предложения с противительным 

союзом а; сложноподчинённые предложения. «Социальная 

солидарность» 

Взрослые создают условия для: • составления связных 

высказываний с использованием правил.  

Содержательная линия образования 

 «Культурная практика литературного детского 
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творчества» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • воспитания культуры восприятия художественной 

литературы разных видов и жанров в совместном 

семейном чтении; 

    • использования моделей составления творческих 

рассказов, для создания новых речевых продуктов о семье, 

друзьях, о книжных реликвиях семьи; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • возникновения и/или закрепления интереса к 

чистоговоркам, считалкам, загадкам, пословицам, 

поговоркам о здоровье, здоровом образе жизни и т. п. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • выражения в устном высказывании на свободную тему, 

в выражении собственного отношения к прочитанному 

(пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке 

основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в 

жанре аннотации); 

    • развития речевой деятельности собственное 

литературное творчество детей (сочинение  сказок,  

стихов,  рассказов)  для проникновения в тайны 

художественного образа и развития воображения; 

    • доведения начатого дела по решению 

изобретательских задач до конца и анализа результатов; 

    • использования в речи слова, передающих 

эмоциональные состояния литературных героев, через 

выразительное отражение образов прочитанного в 

литературной речи, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 
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метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

    • рассказывания детьми о своих эмоциональных 

переживаниях в историях, сказках в ходе сочинительства; 

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

    • формирования у детей навыка коллективного 

фантазирования и речетворчества; 

    • проявления навыков коллективного поведения при 

демонстрации театральной культуры, в процессе 

приобщения к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; 

    • проявления чувства юмора с использованием 

выражений из знакомых литературных произведений, 

жизни группы. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • использования в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, олицетворений, в ходе описания форм 

литературного семейного чтения, посещения 

литературных выставок, композиций и т. п.; 

    • создания детьми собственного текста об интересных 

случаях, происшедших в семье(на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукции картин художников, по серии собственных 

иллюстраций или на основе личного опыта; 

    • наделения какого-либо объекта человеческими 

свойствами и эмоциональным состоянием членов своей 

семьи; от имени этого объекта учить составлять рассказ, 

используя элементы драматизации; 

    • развития речевого семейного творчества; 

«Здоровье» 
Взрослые создают условия для: 
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    • работы над щепотью руки (правильный захват, 

содружество трёх пальцев); 

    • упражнения в правильном распределении мышечной 

нагрузки руки с помощью пальчиковой гимнастики. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития интереса к отображению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом, впечатлениями, полученными 

от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, 

    • обыгрывания детских сочинений театрализованными 

средствами; 

    • формирования умения решать творческие задачи: 

устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать 

эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

    • творческого использования детьми прочитанного 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

    • развития речевых навыков, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), 

интерпретации (выразительное чтение, устное 

высказывания по поводу текста; 

    • самостоятельного нахождения рифмующихся между 

собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки 

об объектах; 

    • оценки эмоционального состояния героев; 

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

    • обогащения способов игрового сотрудничества со 

сверстниками, развития дружеских взаимоотношений и 

становлению микрогрупп детей на основе интересов; 

    • развития способности использовать книжные знания 
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(о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 

отношений с другими людьми, об окружающем мире) в 

других видах детской деятельности; 

    • развития желания использовать читательский опыт в 

других видах деятельности. 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений детей об окружающем и 

внутреннем мире близкого человека,  семейных  

отношений,  духовно-нравственных  и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле, 

честности, справедливости, заботе на материалах 

семейного чтения; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • оценки эмоционального состояния героев. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • выразительного и содержательного пересказывания 

литературных текстов и драматизации их; 

    • воспитания умения осуществлять творческую 

деятельность, решать творческие задачи, 

импровизировать, инсценировать, разыгрывать 

воображаемые ситуации; 

    • выделения в проблемной ситуации творческих задач и 

формулировании противоречий; 

    • продумывания и  нахождения  способов  действий  в  

соответствии  с содержанием творческой речевой задачи; 

    • обучения детей менять точку зрения на объект с 

помощью приемов аналогии (эмпатии), прямой, 

символической и фантастической аналогии; 

активизировать процессы поиска нестандартного решения 

проблемной ситуации; 
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    • самостоятельного составления новых текстов сказки 

на основе известной, меняя свойства героя и другие 

показатели; побуждения желания составлять сказку с 

героями наделенными необычным свойством. 

    • развития речевых навыков, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), 

интерпретации (выразительное чтение, устное 

высказывания по поводу текста; 

    • самостоятельного нахождения рифмующихся между 

собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки 

об объектах. 

    • развития речевых навыков, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), 

интерпретации (выразительное чтение, устное 

высказывания по поводу текста; 

    • самостоятельного нахождения рифмующихся между 

собой пар слов и создавать четыре рифмованных строчки 

об объектах; 

«Социальная  солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • освоения приемов коллективного преобразования 

признаков объекта для развития воображения и решения 

поставленных задач; 

    • побуждения детей по разыгрывать сюжеты 

придуманных ими сказок совместно со сверстниками; 

    • формирования понимания детьми восприятия 

процесса чтения книг как интересное, серьёзное и важное 

дело; 

    • проявления умения детей соблюдать правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

    • поддержки стремления  совместно  с  другими  детьми  

участвовать в драматизациях знакомых сказок, 

художественных произведений, спектаклях, концертах, 
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конкурсах чтецов, литературных викторинах. 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей интерес к искусству, 

эстетический вкус; формировать у детей предпочтения в области 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение и чувство 

гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными 

видами искусства; 

• закреплять знания детей о видах искусства 

(изобразительное, декоративноприкладное искусство, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

• формировать у детей духовно-нравственные качества и 

чувства сопричастности к культурному наследию, традициям 

своего народа в процессе ознакомления с различными видами и 

жанрами искусства; 

• формировать чувство патриотизма и гражданственности 

в процессе ознакомления с различными произведениями музыки, 

изобразительного искусства гражданственно-патриотического 

содержания; 

• формировать гуманное отношение к людям и 

окружающей природе; формировать духовно-нравственное 

отношение и чувство сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

• закреплять у детей знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей; 

• помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство; формировать у детей основы 
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художественной культуры; расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, музыке, театре; расширять знания 

детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, её 

особенностях; называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства; 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями (законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

• формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; развивать художественный вкус, 

творческое воображение, наблюдательность и любознательность; 

• обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету; 

• продолжать развивать у детей образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

• показывать детям, чем отличаются одни произведения 

искусства от других как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 

• формировать у детей эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности; 
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• воспитывать самостоятельность; активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

• создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами; 

• поощрять стремление детей сделать свое произведение 

красивым, содержательным, выразительным; 

• поощрять стремление детей делать самостоятельный 

выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности 

другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

• продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

• развивать художественно-творческие способности детей 

в изобразительной деятельности; 

• продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

• воспитывать у детей стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину; 

• формировать у детей умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа; 

• организовывать участие детей в создании 

индивидуальных творческих работ и тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 
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3) конструктивная деятельность: 

• формировать умение у детей видеть конструкцию 

объекта и анализировать её основные части, их функциональное 

назначение; 

• закреплять у детей навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес 

к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными 

видами конструкторов; 

• знакомить детей с профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

• развивать у детей художественно-творческие 

способности и самостоятельную творческую конструктивную 

деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

• воспитывать гражданско-патриотические чувства через 

изучение Государственного гимна Российской Федерации; 

• продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать музыкально-эстетический вкус; 

• развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

• развивать у детей музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память; 

• продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера; 

• формирование у детей основы художественно-
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эстетического восприятия мира, становление эстетического и 

эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

• совершенствовать у детей звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух; способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса; 

• развивать у детей навык движения под музыку; обучать 

детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить 

детей с элементарными музыкальными понятиями; формировать 

у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту 

и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

• продолжать приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

• продолжать знакомить детей с разными видами 

театрализованной деятельности; 

• развивать у детей умение создавать по предложенной 

схеме и словесной инструкции декорации и персонажей из 

различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

• продолжать развивать у детей умение передавать 

особенности характера персонажа с помощью мимики, жеста, 

движения и интонационно-образной речи; 

• продолжать развивать навыки кукловождения в 

различных театральных системах (перчаточными, тростевыми, 

марионеткам и так далее); 

• формировать умение согласовывать свои действия с 

партнерами, приучать правильно оценивать действия персонажей 

в спектакле; 
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• поощрять желание разыгрывать в творческих 

театральных, режиссерских играх и играх драматизациях 

сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение 

новых персонажей, действий; 

• поощрять способность творчески передавать образ в 

играх драматизациях, спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• продолжать формировать интерес к полезной 

деятельности в свободное время (отдых, творчество, 

самообразование); 

• развивать желание участвовать в подготовке и участию 

в развлечениях, соблюдай культуру общения 

(доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

• расширять представления о праздничной культуре 

народов России, поддерживать желание использовать 

полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

• воспитывать уважительное отношение к своей стране в 

ходе предпраздничной подготовки; 

• формировать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной досуговой деятельности; 

• поощрять желание детей посещать объединения 

дополнительного образования различной направленности 

(танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое 

восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; 
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умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические 

чувства средствами различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и 

видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и 

общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа в 

процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-

прикладным искусством. Воспитывает любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной 

культуры, закрепляет знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих 

профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и тому 

подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формирует 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
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слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так 

далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. 

Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - 

иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, 

В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и 

другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством 

русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс 

другие), композиторов-песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, 

Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает 

интерес к искусству родного края. 
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11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, 

закрепляет и обогащает знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). 

Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формирует умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает 

умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощряет 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, 

спектакли детского театра, музея, цирка. Педагог развивает у 

детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у 

детей умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивает наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог 
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совершенствует у детей технику изображения. Продолжает 

развивать у детей свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог 

расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит 

детей осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает у 

детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 
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сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и оттенки. 

Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные). Учит детей замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей 

художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать 

умение у детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него 

- задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей 

умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование: педагог продолжает развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и другое). Учит детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

умение передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учит детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей 

навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы 
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лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать 

предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закрепляет приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов педагог поощряет применение детьми разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает 

развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощряет проявления детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у 

детей умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий 
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петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирует умение использовать образец. 

Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у 

детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. При работе с природным материалом 

закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог 

закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает 

формировать у детей умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
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вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и другое). 

Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог 

учит детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие 
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детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжает 

формировать умение у детей сооружать постройки, 

объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог 

знакомит детей с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной 

инструкции педагога, по собственному замыслу. Знакомит детей 

с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. 

Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, 

развивает музыкальную память; способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит детей с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так далее); 

педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий 

голос и вокальнослуховую координацию; закрепляет у детей 
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практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог 

способствует дальнейшему развитию у детей навыков 

танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей 

танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

педагог способствует развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому 

подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает 

придумывать движения, отражающие содержание песни; 
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выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит 

детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные 

способности; содействует проявлению активности и 

самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в 

исполнении на различных инструментах и в оркестровой 

обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, 

музыкально-ритмических движений, игру на музыкальных 

инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

для реализации музыкально-творческих способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр; поддерживает желание самостоятельно 

выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы 

изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; умение 

распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 
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(бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, 

кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, 

приобщает к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о 

театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, 

хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей 

использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей 

в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей 

умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные 

линии сказок, литературных произведений, передавая их образ 

выразительными средствами в игре драматизации, спектакле; 

формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей 

умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог 

формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение 

проводить свободное время с интересом и пользой 

(рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных 

фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). 

Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 

Формирует навыки культуры общения со сверстниками, 

педагогами и гостями. Педагог расширяет знания детей об 

обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к 
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культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает 

интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, 

опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию 

творческих проявлений в объединениях дополнительного 

образования. 

2.4.1. «Художественно – эстетическое развитие», часть 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

 Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомлению с 

разными видами и жанрами искусства (музыкального, 

изобразительного, театрализованного), в том числе народного 

творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к 

восприятию музыки, музыкального фольклора, 

изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми 
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средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи 

характера, переживания, настроения персонажей) 

театрализованной деятельности. 
  

Основные задачи художественно-эстетического развития 

ребенка 
1. Создание условий для развития у детей интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества. 

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам 

художественно- эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств 

мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, 

переживания, настроения персонажей в театрализованной и др. 

видах деятельности. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6-7 лет 

Содержательная линия «Культурная практика детского 

изобразительного творчества»  

Задачи образовательной деятельности 

    1. Самостоятельно создавать выставки, экспозиции. 

    2. Побуждать детей экспериментировать с разными 

материалами, применять на практике для создания 

художественного образа. 

    3. Познакомить детей с разными техниками рисования; 

поощрять воображение и творчество детей. 

    4. Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 
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    5. Воспитывать ценность культурного досуга. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • устойчивого желания оценить результаты собственной 

деятельности, получить одобрение, оценку со стороны близких; 

    • поддержки удовольствия, радости в ходе изобразительной и 

прочей продуктивной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • обогащения сенсорного опыта, через развитие органов 

восприятия: 

зрение, слух, обоняния, осязания, вкуса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления желания самостоятельно определять замысел 

будущей работы, отбирать впечатления, переживания, для 

выразительного образа, интересного сюжета. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: совершенствования 

художественно-эстетического восприятия, способностей, путём 

освоения языка изобразительного искусства, и на этой основе 

обогащения и начального обобщения представлений об 

искусстве; 

    • проявления индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержания проявлений самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, активности в 

творческих проявлениях детей; 
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    • регулярного семейного посещения выставок, галерей,  музеев 

(при их удалённом расположении – с помощью информационно-

коммуникационных технологий). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • самостоятельного использования способов экономического 

применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам; 

    • сохранения правильной позы за столом во время 

изобразительной деятельности, определенное положение корпуса 

и рук, правильное держание карандаша, ручки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность; 

    • проявления стремления соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в действительности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с 

выделением цветового колорита произведения искусства, 

обозначая оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических 

цветах, выбирая такую картину, которой можно украсит комнату, 

группу; 

    • обогащения художественного опыта детей, содействие 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, в том числе использование технологии «Бусоград»; 

    • развития композиционных умений: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины; 

    • самостоятельного выбора художественных образов и 

поддержания стремления к экспериментированию в 

изобразительной деятельности; 

    • поддержания интереса к изображению сюжетов на различные 

темы: реальные, сказочные, импровизационные; 

    • инициирования самостоятельного выбора художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, 
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способов и приёмов реализации замысла; 

    • появления, расширения навыков рисовать с натуры; 

    • совершенствования умений изображать предметы, передавая 

их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

    • стимулирования стремления замечать недостатки своих работ 

и исправлять их, вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа; 

    • стимулирования самостоятельного выбора материалов, 

соединения их в одном рисунке для создания выразительного 

образа (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.); 

    • освоения новых способов работы с уже знакомыми 

материалами (рисование акварелью по сырому слою), освоения 

разных способов создания фона для изображаемой картины (при 

рисовании акварелью и гуашью до создания основного 

изображения, при рисованию пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения); 

    • освоения навыков создания цветовых тонов и оттенков, 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), 

использования способов различного наложения цветового пятна, 

а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; 

    • развития навыка свободного владения карандашом при 

выполнении линейного рисунка, плавного поворота руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, 

осуществления движений всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, коротких линий, штрихов; 

    • обогащения умений размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе  или дальше 

от рисующего; ближе  к нижнему краю листа – передний план или 

дальше от него – задний план); 

    • передачи различия в величине изображаемых предметов 
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(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая); 

    • развития умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская росписи); 

    • продолжения развития умения создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки; 

    • стимулирования интереса к экспериментированию с 

красками, разнообразными материалами. «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • способствования освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ; 

    • стимулирования самостоятельного проявления эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: в 

досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, экскурсий; 

стимулирования коллекционирования, рукоделия; 

    • стимулирования стремления аргументировано и развёрнуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

    • расширения самостоятельности в процессе активного и 

творческого применения ранее усвоенных способов изображения 

в рисовании, лепке   и аппликации, используя выразительные 

средства; 

    • развития коллективного творчества, получения опыта 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину; 

    • продолжения формирования умения передавать в рисунках 
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как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов). 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержки проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок; 

    • представления о произведениях искусства в музее, понимания 

ценности музейного предмета. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • знания правил поведения в музее, в галерее, на выставке; 

    • знания и понимания правил работы с инструментами, 

используемыми в изобразительной деятельности, техники 

безопасности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития наблюдательности, способности замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги); 

    • развития представлений о разнообразии цветов и оттенков с 

опорой на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; 

    • поддержания интереса к изменчивости цвета предметов 

(например,  в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие – 

красные, жёлтые…),    в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день  и серое – в пасмурный); 

    • развития цветового восприятия, обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • проявления интереса детей к народным мастерам, деятелям 
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культуры и искусства; понимания значимости эстетического 

отношения к произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности; 

    • проявления интереса детей к познанию произведений 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

обращения внимания на то, с помощью каких художник передаёт 

настроение героев, состояние природы; 

    • желания подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства; восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, архитектурных объектов; 

    • расширения словаря: слова, обозначающие цвета, 

включающие два оттенка (например, жёлто-зелёный, серо-

голубой) или уподобленные природным (например, малиновый, 

персиковый); 

    • развития образного эстетического восприятия, образных 

представлений, формирования эстетического суждения. 

  

Содержательная линия «Культурная практика детского 

музыкального творчества 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Заложить основы гармонического развития детей (развитие 

слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

    2. Формировать потребность в слушании классической музыки. 

Побуждать желание знать лучших отечественных и зарубежных 

композиторов и их произведения. 

    3. Содействовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на выразительные (изобразительные) особенности 

музыки, проявлению эмоций при выполнении музыкально-

творческих заданий. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 

    • накопления, аккумуляции музыкальных впечатлений; 

    • проявления желания посещать узнаваемые ребенком 

постановки, концерты вместе со всей семьей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • ощущения значимости личностных достижений, 

психологического комфорта, самоутверждения, повышения 

самооценки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления устойчивого желания детей двигаться под 

звучащую музыку и пение взрослых в пространстве игровой 

комнаты; 

    • поддержки и направления детской творческой фантазии, 

воображения. «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

установления и формирования доверительных отношений между 

педагогами и детьми, между детьми; 

    • возникновения желания участвовать во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

    • ощущения в пении характера песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий). 

 Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • творческого самовыражения, мотивации детей на успех, 

содействия личностному развитию и приобретению социального 

статуса среди сверстников и взрослых; 

    • посещения концертов, музыкального, оперного театра, 

желания делиться полученными впечатлениями. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития и укрепление мелкой моторики; 
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    • развития памяти, интонационной выразительности, 

творческого воображения; 

    • развития голосового диапазона; • развития чувства ритма. 

«Труд и творчество» 
Взрослые создают условия для: 

    • умения петь согласованно и выразительно; 

    • желания чисто интонировать в пении; 

    • чистого интонирования интервалов, показывая при этом рукой 

направление мелодии; 

    • освоения навыков ритмического многоголосья посредством 

музицирования; 

    • умения вслушиваться в музыку и отмечать в произведении 

динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления; 

    • стимулирования самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

    • проявления импровизации в певческой деятельности и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования 

детской исполнительской импровизации; 

    • развития умений: 

        ◦ ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами; 

        ◦ четко останавливаться с концом музыки; 

        ◦ совершенствовать движения рук; 

        ◦ выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение; 

        ◦ выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми; 

        ◦ ориентироваться в пространстве; 

        ◦ выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги; 

        ◦ придумывать свои движения под музыку; 

        ◦ выполнять маховые и круговые движения руками; 

        ◦ выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 
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вариантами; 

        ◦ выполнять разнообразные поскоки; 

        ◦ ритмическую четкость и ловкость движений; 

        ◦ выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

    • творческих отношений между педагогами и детьми, между 

детьми; 

    • формирования культуры слушательского восприятия; 

    • развития кругозора, внимания, памяти, речи, расширения 

словарного запаса, обогащения музыкальными впечатлениями. 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • устойчивого интереса, инициативы к участию в концертах, 

праздниках в семье и детском саду: исполнения танца, песни, 

игра на музыкальных инструментах. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • интереса к возможностям собственного тела: гибкости, 

плавности движений; собственного голоса: протяжности, 

высокого и низкого голоса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • анализа, сравнения и сопоставления при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

    • понимания формы и характера музыкального произведения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • обогащения слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
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    • проявления интереса к профессии дирижёра, дирижирования 

себе во время пения на музыкальных игрушках и на ударных 

музыкальных инструментах; 

    • накапливания представлений детей о  жизни и  творчестве  

русских и зарубежных композиторов; формирования музыкальной 

эрудиции (представления о жанрах и на- правлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов); • проявления устойчивого интереса к 

музыкальной культуре. 

  

Содержательная линия «Культурная практика театральной 

деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Совершенствовать всестороннее развитие артистических 

способностей детей средствами театрального искусства. 

    2. Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этого игровые, песенные, 

танцевальные импровизации, а также импровизацию на детских 

музыкальных инструментах. Передавать настроение, характер 

музыки пластикой своего тела, движениями театральных кукол, 

создавая яркий образ героя. 

    3. Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. 

Расширять словарный запас, обозначающий названия предметов, 

действий, признаков. Закреплять правильное произношение всех 

звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую форму речи. 

    4. Закреплять навыки импровизации диалогов действующих 

лиц в хорошо знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые. 

Поддерживать стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа. 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 

    • эмоциональной вовлеченности в традицию активного 

творческого выходного дня; 

    • проявления, воспитания художественного вкуса. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития психологического комфорта при вживании в чужую 

роль. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержки детской фантазии. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • положительного отношения к своим ощущениям, 

переживаниям, потребностям, желаниям при разучивании ролей, 

погружении в образ; 

    • эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в ходе игр 

драматизации (сочувствия, переживания, радости), освоения 

культурного опыта поддержки сверстника словом; 

    • получение удовольствия от включения в коллективную 

драматизацию произведения. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп 

перед младшими и пр.) 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития способности произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

    • развития речевого дыхания, правильной артикуляции, четкой 

дикции, разнообразной интонации речи. 
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«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершенствования действий по предыдущей возрастной 

категории, создание условий для большей самостоятельности и 

инициативы; 

    • самостоятельного  изготовления  атрибутов,  костюмов,  

декораций  и использования их в театрализованных играх, 

представлениях; 

    • проявления самостоятельности при выборе и показе спектакля 

(настольный, теневой театр); 

    • развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а так же поэтапного освоения 

детьми различных видов театрального творчества; 

    • совершенствования артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, а так же их исполнительских 

умений; 

    • проявления инициативы изображать характерные особенности 

образа театральных персонажей (движением и словом, 

движением и мимикой, жестами); 

    • творческого перевоплощения в образ персонажа, 

разыгрывания сюжета; 

    • проявления собственной позиции в процессе перевоплощения 

в сценический образ; 

    • формирования умения вслушиваться в музыку, различать 

выразительные средства, согласовывать свои движения с 

музыкой. 

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • совершенствовать действия по предыдущей возрастной 

категории; 

    • самостоятельной организации игр-драматизаций, 

театрализованных игр, игр в театр; 

    • приобщения к театральной культуре, обогащению 

театрального опыта; 
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    • поддержания стремления адекватно оценивать свои поступки 

и поступки товарищей, сравнивать их с поступками персонажей 

сказок, сопереживать положительным героям; поддержки 

стремления самостоятельно распределять роли; 

    • развития способностей классифицировать свои чувства и 

поступки персонажей и сопоставляет их собственными 

поступками; 

    • развития уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

 Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 
Взрослые создают условия для: 

    • проявления интереса и уважения к миру семьи и к роли 

каждого члена в духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • развития зрительно-слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, образного мышления, фантазии, воображения; 

    • получения опыта  владения  своим  телом  (произвольно  

напрягать  и расслаблять мышцы). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • формирования представлений о театре как средстве 

выражения жизненных ситуаций в актерской игре, о разных видах 

театра их особенностях и значениях. 

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • обогащения словаря в процессе использования театральной 

терминологии (актер, режиссер, гример, художник, зрители, 

успех, аплодисменты; спектакль – сценарий, премьера, части 

спектакля, антракт; театр – афиша, касса, билет, зал, кулисы, 

звонок, занавес, балкон, декорации); 

    • понимания смысла сказки, театрального образа, как живой 

актерской деятельности с использованием речевого общения, 
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мимики, жестов, движений, музыки, танцев, песен; 

    • проявления интереса к театрально-игровой деятельности; 

    • принятия правил поведения в процессе коллективного 

характера подготовки к театральной постановке, важности 

ориентировки на партнеров во время игровых действий. 

 

2.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности в области 

физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей с помощью 

упражнений основной гимнастики, развивать умения технично, 

точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

• развивать психофизические качества, точность, 

меткость, глазомер, мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

• поощрять соблюдение правил в подвижной игре, 

проявление инициативы и самостоятельности при её 

организации, партнерское взаимодействие в команде; 

• воспитывать патриотизм, нравственно-волевые 

качества и гражданскую идентичность в двигательной 

деятельности и различных формах активного отдыха; 

• формировать осознанную потребность в двигательной 

деятельности, поддерживать интерес к физической культуре и 

спортивным достижениям России, расширять представления о 

разных видах спорта; 

• сохранять и укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, расширять и уточнять представления о 

здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 

туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и 
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спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности и при 

проведении туристских прогулок и экскурсий; 

• воспитывать бережное, заботливое отношение к 

здоровью и человеческой жизни, развивать стремление к 

сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего 

совершенствования основных движений, развития 

психофизических качеств и способностей, закрепления 

общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их 

комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов 

спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять 

упражнения технично, рационально, экономно, выразительно, в 

соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, 

темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-

оздоровительной работы педагог обучает детей следовать 

инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку 

качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на 

занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и 

придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, 

комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу 

жизни: расширяет и уточняет представления о факторах, 

влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 
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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 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 
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упражнений на канате (захват каната ступнями ног, 

выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, 

перехватывание каната руками); влезание по канату на 

доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, 

скрестным шагом, спиной вперед; выпадами, с закрытыми 

глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, 

тройками, четверками; с остановкой по сигналу, в сочетании с 

прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко 

поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней 

согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом 

шагов; медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с 

перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег из 

разных исходных положений (лежа на животе, ногами по 

направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, 

головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по 

пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в 

чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; 

впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; 

подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной 

ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в 

высоту с места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; 

бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; 
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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 
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вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника: повороты корпуса вправо и влево из 

разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 

положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание 

ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и 

брюшного пресса: сгибание и разгибание ног, махи ногами из 

положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на 

четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены 

(затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); 

подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; 

захватывание предметов ступнями и пальцами ног, 

перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с 

акцентом на качестве выполнения движений, в том числе, в 

парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, 

в разном темпе, с разным мышечным напряжением и 

амплитудой, с музыкальным сопровождением. Предлагает 

упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 

ориентировку в пространстве, с усложнением исходных 

положений и техники выполнения (вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед 

собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет 

инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать 

новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 
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музыкально-ритмические упражнения и комплексы 

общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Могут быть использованы 

следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: 

танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с 

хлопками, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на 

носок, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением 

вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, 

комбинации из двух-трех движений в сочетании с хлопками, с 

притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, 

перестроении, передвижении строем: быстрое и 

самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в 

круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из 

одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; 

повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить 

детей подвижным играм, поощряет использование детьми в 

самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, 

игр-эстафет), способствующих развитию психофизических и 

личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 
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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 духовнонравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам 

спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на 

площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение; знание 4-5 фигур, выбивание 

городков с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в 

движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и тому подобное) и с 

разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая 

его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» 

между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): 

ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы; 

прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между 

ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 

ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает 

обучать детей спортивным упражнениям на прогулке или во 

время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости 

от имеющихся условий, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в 

катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, 

заложив руки за спину 500-600 метров в медленном темпе в 

зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным 

ходом (с палками); повороты переступанием в движении; 

поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие 
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исходного положения на коньках (на снегу, на льду); приседания 

из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; 

повороты направо и налево во время скольжения, торможения; 

скольжение на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по 

прямой, по кругу, змейкой, объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми 

глазами, скольжение на груди и спине, двигая ногами (вверх - 

вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом 

в руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения 

комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: 

педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных 

видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное 

плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту 

представления о профилактике и охране здоровья, правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, 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. 
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6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют 

праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 

часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением 

игр-эстафет, спортивных игр, на базе ранее освоенных 

физических упражнений. 

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине 

дня преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 

40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в 

том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, импровизацию, танцевальные 

упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, должны иметь 

социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и 

достижениям выдающихся спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день 

педагог организует оздоровительные мероприятия, в том числе 

физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при 

наличии возможностей дополнительного сопровождения и 

организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время 

перехода в одну сторону составляет 35-40 минут, общая 

продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного 

движения 20-30 минут, с перерывом между переходами не менее 

10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми проводятся 

подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой 
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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. 

2.5.1. «Физическое развитие» часть формируемая 
участниками образовательных отношений  
Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей:  двигательной,  в  том  

числе  связанной   с выполнением   упражнений,   направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а так же с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигатель- ной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, 

совершенствования двигательной активности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле 

и его физических возможностях. 

3. Обеспечить формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области 

физического развития ребенка: 

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей 

здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами 

и правилами. 

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений. 

3. Создать условия для развития представлений ребенка о 

своем теле  и своих физических возможностях. 

4. Способствовать формированию телесной идентификации, 
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становлению у ребенка целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

5. Создать условия для формирования начальных 

представлений ребенка о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 
На седьмом году жизни движений детей становится более 

координированными и точными. Теперь дети формируют 

личностное отношение   к заданию: они  имеют  возможность  

продемонстрировать  себя  умелым и удачливым, определить свой 

уровень успеха, закрепить его и сделать   не случайным. Детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость 

становится личным достоянием детей, выраженным в желании 

заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Обогащать представления детей о многообразии культурных 

норм  и ценностей, принятых в обществе; создание условий для 

формирования у детей ценностного отношения к миру и 

человеку; 

    2. Закрепление  у  детей  отзывчивого  и  уважительного  

отношения   к сверстникам и взрослым; 

    3. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре; 

    4. Углубление представлений детей о правилах безопасного 

поведения и умения следовать им в различных ситуациях. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 

    • проявления мотивации к сбережению своего здоровья, 

здоровья близких и здоровья окружающих людей; 

    • проявления уважения к миру семьи и к роли каждого члена в 

духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • включения детей в деятельность, построенную на ценностях 

культуры здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • положительного отношения к проявлению 

здоровьесберегающей компетентности  в  самостоятельных  

видах  деятельности  (игре,  труде)  и поведении; 

    • накопления представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • проявления у детей самодисциплины, целеустремленности, 

упорства в достижении цели, уверенности в собственных силах 

формирования характера, необходимого для обеспечения 

спортивного поведения; 

    • ценностного отношения детей к здоровью и человеческой 

жизни, поощряют желание оказать элементарную помощь самому 

себе и другому; 

    • укрепления нравственно-гуманистических ценностей, чести и 

долга командного духа; 

    • желания присвоения, сохранения, приумножения культурного 

опыта бережного отношения к своему организму, здоровью 

другого. 

 Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • освоения способов действий по присвоению, сохранению и 
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приумножению здоровьесберегающего, здоровьеформирующего 

опыта семьи; проявления осознанного поведения при болезни, 

посильной помощи при уходе за больным родственником дома; 

    • стимулирования у детей самостоятельности и 

ответственности по отношению к своему здоровью и здоровью 

членов семьи; 

    • самостоятельного переноса в семью правил 

здоровьеразвивающего поведения и обучения им членов 

собственной семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, 

угрожающих собственному здоровью и здоровью окружающих; 

алгоритмов безопасного поведения в быту, в общественных 

местах, на природе, на дороге; 

    • использования воспитательного потенциала экологического 

пространства ДОО для совершенствование предпосылок ЗОЖ; 

    • инициирования участия в оздоровительных мероприятиях; 

    • самостоятельного выполнения культурно-гигиенических 

навыков. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • принятия на себя роли инициатора в решении проблемных 

ситуаций, если ситуация позволят это сделать ребенку; 

    • «примерения на себя» поведения положительных 

литературных героев и героев любимых мультфильмов; 

    • активизации  вариантов  творческого  проведения  подвижных  

игр  и упражнений. 

«Социальная солидарность» 
Взрослые создают условия для: 

    • проявления внимания детей к своему внешнему виду, 

внешнему виду другого; самостоятельного устранения неполадок 

в прическе, одежде; 

    • самостоятельного правильного использования во время еды 
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столовых приборов (ложки, ножа и вилки), салфеток; 

    • поддержания положительной мотивации к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и 

взрослых); 

    • продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при 

вы- полнении творческих заданий по тематике ЗОЖ, обсуждения 

результатов собственной деятельности, деятельности других; 

    • демонстрации личного отношения к поступкам с позиции 

категории 

«полезно» – «вредно», «опасно» – «безопасно». 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершенствования представления о способах оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимости внимания 

и заботы о здоровье  и самочувствии близких людей; 

    • проявления интереса к  разнообразным  видам  спорта,  

проявления в семье спортивного(ых) хобби. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • накопления умений заботиться о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об оказании элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

    • совершенствования знаний о правилах профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения; 

    • совершенствования представлений о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека, о человеческом организме, 

об основных функциях внутренних органов и отдельных 

физиологических систем (сердечно-сосудистая, дыхательная); 

    • обогащения представлений о поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, 

на природе,     в обществе; о полезных и вредных привычках; о 

поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
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«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • получения опыта совместной проектной деятельности в 

вопросах валеологической направленности; 

    • совершенствования представлений о некоторых способах 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятии спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья; 

    • проявления самостоятельности в соблюдении правил 

здоровья, режима дня, полезного питания, сна, прогулки, 

культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания, 

занятий физической культурой; 

    • расширения кругозора детей и их двигательного опыта на 

основе обогащения пространственных ориентиров. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для: 

    • подведения элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, пространство, объем собственного тела, 

занимаемого в пространстве); 

    • формирования способности принимать критику в свой адрес, 

умения поддержать другого в случае успеха или неудачи, 

обогащение освоения культурного опыта поддержки сверстника 

словом; 

    • понимания детьми сущности и значимости здоровья для 

человека; 

    • расширения  представлений  об  особенностях   здоровья   

человека 

(о себе, сверстнике, взрослом), о полезных и вредных привычках; 

    • обеспечения содержательности общения со сверстниками, 

педагогами, родителями и детьми разного возраста по тематике 

ЗОЖ; 

    • освоения различных форм проявления личностных качеств 

позитивно влияющих на отношение со сверстниками: забота, 

доброта, сопереживание, ответственность, справедливость через 

знакомство с художественными произведениями по тематике 
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ЗОЖ; 

    • соблюдения правил поведения, обеспечивающих собственное 

здоровье и окружающих (ограничение просмотра телепередач, 

времени, затрачиваемого на компьютерные игры и 

прослушивание громкой музыки); 

    • расширения способов самопознания и познание другого )в 

том числе в процессе знакомства с медицинскими приборами: 

динамометр, термометр, манометр). 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

    1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

    2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в 

спортивных играх и спортивных упражнениях, закреплять 

представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

    3. Развивать физические качества: силу, гибкость, 

выносливость, особенно ведущие в этом возрасте – быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

    4. Формировать осознанную потребность  в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

        ◦ проявления гуманистического отношения к себе и 

взрослому, сверстнику, поддержания веры в собственные силы, 

стремления помочь при выполнении трудного задания; 

        ◦ проявления положительных черт характера, нравственных и 

волевых качеств (настойчивости, самостоятельности, смелости, 

честности, взаимопомощи, трудолюбия). Поддержание их 

развития членами семьи. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

        ◦ удовольствия от выполнения процедур личной гигиены, 

процессов самообслуживания и двигательной деятельности; 

        ◦ проявления умения сочетать различные движения в 

зависимости от окружающих условий; 

        ◦ принятия индивидуальных особенностей движения (себя и 

других) зависящих от телосложения и возможностей ребёнка 

(основы толерантности). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

        ◦ желания обменяться, поделиться опытом активного отдыха 

через различные формы: буктрейлер, баннеры, рукотворные 

книги, проекты; 

        ◦ проявления чувства удовлетворения при выполнении 

трудового задания и достижения при этом хорошего результата; 

        ◦ проявления желания красивого грациозного и ритмичного 

выполнения упражнений, сочетания движений с музыкой, 

демонстрации культуры освоения основных движений; 

        ◦ проявления интереса к самостоятельному выполнению 

творческих заданий для иллюстрации спортивного семейного 

досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать 

«маршрут выходного дня», оформить 

Лэпбук, представить фото-объясняшки; «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для: 

        ◦ демонстрации личных вкусов детей в выборе движения 

(одним больше нравится бегать и прыгать, другим – играть с 

мячом и .т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые 

лучше получаются), проявления уважения и толерантности к 

предпочтениям других; 

        ◦ поддержания индивидуальных интересов детей; 

        ◦ формирования активной социальной позиции: развития 

мотивационной сферы личности, способности рефлексировать, 

осознавать собственное «Я», способности адекватно оценивать 
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свои достижения и достижения других; 

        ◦ использования мотивов достигать качественного 

выполнения движений; 

        ◦ получения удовольствия от соревновательного характера 

спортивных состязаний, от возможности помериться силой и 

ловкостью со сверстниками. 

 Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

        ◦ активизации досуговой, туристической деятельности 

(экскурсии, походы, соревнования, посещение физкультурных 

праздников). 

«Здоровье» 
Взрослые создают условия для: 

        ◦ возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела; 

        ◦ повышения двигательной насыщенности режима дня 

(включения большего количества подвижных игр, соревнований), 

работоспособности; 

        ◦ обогащения предпосылок целенаправленного развития у 

детей разнообразных психофизических качеств: ловкости, 

скоростных, скоростносиловых, гибкости, выносливости, 

координации и точности выполнения действий; 

        ◦ продолжения формирования правильной осанки; 

        ◦ формирования умения дошкольников произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении, 

развития умения различать и сравнивать мышечные ощущения; 

        ◦ обогащения умения соотносить характер ощущений  

(«напряжение» – «расслабление», «тяжесть» – «легкость» и др.) с 

характером движений, сопровождаемых этими ощущениями 

«сила» – «слабость», «резкость» – «плавность», темп, ритм); 

        ◦ продолжения упражнения детей в статическом и 

динамическом равновесии, развития координации движений и 
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ориентировки в пространстве; 

        ◦ дальнейшего совершенствования основных видов 

движений: 

        ◦ соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

        ◦ навыков перестроений, лазанья и ползания, бросания и 

ловли мяча, метания в цель; 

        ◦ соотносить движения друг с другом в более сложных 

упражнениях и играх, точно выполнять упражнения и движения в 

разном темпе и ритме с сохранением равновесия, сохранять 

координацию  и ориентацию в пространстве; 

        ◦ сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега; 

        ◦ добиваться активного движения кисти руки при броске; – 

перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали; 

        ◦ быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном взрослом темпе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • совершенствования навыков выполнения спортивных 

упражнений,  с целью дальнейшего успешного определения в 

специализации по идам спорта и развития таланта; 

    • совершенствования техники основных движений, добиваться 

естественности, лёгкости, точности, выразительности 

выполнения; 

    • проявления большей выдержки и настойчивости в процессе 

целенаправленного повторения упражнений; 

    • совершенствования всех видов основных движений, что 

благоприятно сказывается на развитии волевых качеств; 

    • проявления умения самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними; 

    • поддержки желания осознанно использовать приобретенные 
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двигательные навыки в различных условиях; проявления 

выдержки, настойчивости, решительности, творчества, фантазии 

в процессе двигательной деятельности; 

    • проявления творческих способностей. Умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения; 

    • развития способности целенаправленно совершать движения 

отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев 

рук и др., выработки эстетического отношения к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • удовлетворения потребности в ежедневной двигательной 

активности; 

    • проявления достаточной самостоятельности к активности 

действий в разных видах деятельности ; 

    • справедливого оценивания своих результатов и результатов 

товарищей, своего поведения и поведения сверстников, 

проявления дружеской взаимопомощи; 

    • проявления желания участия спортивных играх с партнером 

(городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса и др.), умение находить и привлекать 

партнера для игры. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

    • обогащения знаний спортивных играх и упражнениях, 

существующих в спортивных секциях и группах; 

    • поддержки семейного интереса и физической культуре и 

спорту, к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол), отдельным 

достижением в области спорта; 

    • накопления знаний о потребностях для похода, экскурсии, 

прогулки. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений о пользе для здоровья 

закаливающих процедур,  правильного  питания,  режима  дня,   

занятий  физкультурой и профилактики болезней; 

    • обогащения представителей о строении и работе важнейших 

органов и систем организма; 

    • знания способов безопасного поведения в ходе выполнения 

физических упражнений, во время подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

    • поддержания интереса к освоению и самостоятельному 

участию детей в разнообразных подвижных играх с правилами, 

организации игр-соревнований, комбинированию подвижных игр, 

придумыванию новых; 

    • стимулирования интереса к физической культуре, к 

ежедневным занятиям и подвижным играм. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

    • расширения представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека; 

    • подведения детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, пространство, объем собственного тела 

в пространстве); 

    • возникновения желания знать правила и самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками 

и малышами; 

    • развития умения объяснять, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на лыжах, 

едет на велосипеде и т. п., различия скорости, направления 

движения, смену темпа, ритма; 

    • проявления интереса к спортивным достижениям России, о 

победах на Олимпиаде и другое; 

    • сопереживания за общую победу в соревнованиях и 
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эстафетах, принятия собственных возможностей и радости от 

достигнутых результатов, превалирующих предыдущие 

результаты. 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности детей 7 года жизни 

Программа построена на реализации технологии 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии 

заключается в организации развивающих ситуаций, в которых 

дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 

пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую 

культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться 

по форме организации (например, это могут быть сюжетно-

ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, 

праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря 

на все отличия, они имеют сходную структуру и включают 

следующие этапы, или «шаги»:  
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1. Введение в ситуацию. Создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) 

включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, 

способов). Воспитатель организует деятельность, в которой 

целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 

детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). 

В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в 

которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины с помощью системы 

вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, 

возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему 

знаний (способов интеллектуальной и практической 

деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым 

элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести 

опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования 
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в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно- конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно- личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации 

Программы образования педагог может использовать следующие 

методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности 

(приучение к положительным формам общественного поведения, 
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упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 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); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности 

(поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) дополнябтся методами, в 

основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление 

информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 
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‒ исследовательский метод – составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может 

использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей 

применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое 

оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской 

и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для

 лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
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‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации 

Программы образования важное значение имеет признание 

приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает 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. Выбор 

педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении 

задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.6.1. Вариативные формы, способы, методы, и средства 

организации совместной деятельности взрослых и детей, 

поддерживающих культурные практики Программы 

СамоЦвет, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» учитывает основные положения ФГОС 

ДО по организации образовательной деятельности.  

Во-первых, это организация образовательной деятельности в двух 

формах:  

• совместная деятельность детей и взрослых;  

• самостоятельная деятельность детей.  

Во-вторых, это положение  о  том,  какова  роль  взрослого  и  

ребенка в определении содержания, направлений, форм 

образовательной деятельности. В настоящее время приоритет в 

выборе, построении образовательной деятельности, смещается в 

сторону ребенка, на основе его индивидуальных потребностей, 
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при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). Для обеспечения индивидуализации образования, 

Программа предполагает создание таких условий, при которых 

сам ребенок:  

• имеет возможность выбора (содержания, вида 

деятельности, материалов, места и способов действий, 

партнерства и т. п.);  

• получает опыт осознания того, что его личная свобода – в 

способности выбирать из своих многочисленных «хочу», те, за 

которые от готов нести личную ответственность;  

• получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в 

процессе которых «хочу» преобразовываются в «могу».  

          Деятельность ребенка осуществляется совместно со 

взрослым, то есть является социальной, а не индивидуальной и 

опосредуется речью, выполняющей функцию обобщенных 

конкретных представлений. В результате ребенок овладевает 

способностью к специфически человеческой деятельности – 

понятийной. Совершая действия «в уме», он получает 

возможность действовать не реальными объектами и даже не их 

обобщенными образами, а абстрактными понятиями.  

Ребенок учится самостоятельно и не должен рассматриваться 

педагогами как некоторый объект, подвергающийся активности 

взрослого – воздействию внушений, положительных и 

отрицательных подкреплений, «дрессировке» ради достижения 

внешних поставленных взрослыми целей и планов. Он в 

состоянии сам определить зону своего актуального развития. А то 

пространство действий, которое ребенок пока не может 

выполнить сам, но может осуществить вместе со взрослым в 

сотрудничестве с ним, является «зоной его ближайшего 

развития». Таким образом, ребенок становится не только таким, 

каким его учат быть взрослые, а, таким, чему он научился сам, в 

том числе у взрослых и вместе с ними.  
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Эти условия соответствуют педагогике поддержки 

(индивидуализации), где взрослый готов вместе с детьми 

определять цель, предмет и со- держание деятельности, 

договариваться о разделенных или совместных действиях, о 

форме использования результатов, продуктов деятельности (если 

таковые будут).Осваивая при поддержке взрослого выбор и ответ- 

ственность, ребенок обретает собственные цели и способы их 

осуществления, достижения, а вместе с ними – свободу и 

осознанную ответственную деятельность.  

Зная и учитывая эти особенности, взрослый направляет 

активность ребенка, помогая ему занять субъектную позицию. В 

связи с тем, что роль ребенка должна становится существенно 

выше, а значит большая часть образовательной деятельности 

должна проходить в форме самостоятельной деятельности 

дошкольников, т.е. обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Программа основывается на двух 

типах детской активности:  

•собственной активности ребенка;  

•активности, направляемой взрослым (Н. Н. Подъяков признавал 

важными оба эти типа). Они не исключают один другого и очень 

часто перетекают друг в друга. При этом могут использоваться 

образовательные предложения как для всей группы детей, так и 

подгруппы и индивидуально, рассматриваемые как развивающие 

ситуации, инициируемые взрослым в организованных формах 

взаимодействия с детьми (различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая и др., подвижные и 

традиционные народные), проектах различной направленности, в 

т. ч. исследовательских, социальных акций, праздников и др.  

        Все формы образовательной деятельности вместе и каждая в 

отдельности реализуются с учетом принципов программы 

«СамоЦвет», раскрытых в целевом разделе, как вместе, так и 

каждая в отдельности через сочетание организованных взрослым 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
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видов деятельности, культурных практик. Смена видов 

деятельности, культурных практик и разнообразие форм 

взаимодействия вызывает чувство новизны и активизирует 

ребенка.  

Совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка в 

разноо- бразных культурных практиках (овладев которыми вместе 

со взрослым, ребенок может в дальнейшем действовать 

самостоятельно по своей ини- циативе)с использованием 

разнообразных методов, позволяет детям запечатлеть, накопить, 

идентифицировать собственный опыт, состоящий из множества 

элементов, научиться самостоятельно познавать окружающий 

мир, проявить свою активность, стать субъектом  процесса  

образования  т. е. принимать участие в выборе того:  

• для чего (для кого) ему это нужно (например, хочу построить, 

чтобы помочь…); на основании эмоционального отношения 

ребенка (желание проявить активность к объекту, субъекту) 

формируется интерес («мотив – дело»), ребенок получает 

чувственные впечатления – эмоционально-чувственный 

компонент;  

• чему он хочет научиться (стремление ребенка включиться 

в процесс деятельности) – деятельностной компонент;  

• что ребенок хочет узнать (познавательная инициатива, 

целеполагание, волевое усилие, осознанное намерение) – 

когнитивный компонент.  

Предъявляя ребенку альтернативы взрослый, в условиях 

совместной партнерской непринужденной деятельности, создает 

ему возможность  для выбора. Есть выбор – есть свобода, есть 

свобода – есть ответственность. Если есть и то и другое – есть 

желания, переживания – все это цепочка субъектной позиции 

ребенка и как следствие – чувство собственной идентичности, 

значимости.  

Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется в 

игровой ситуации развития, как возникающей спонтанно, по 

инициативе детей, так и организованная взрослым с гибким 
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подбором образовательных содержаний и предметного материала, 

позволяющая системно решать образовательные задачи с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов детей,  

открывая  путь  становлению  инициативности и 

самостоятельности в разнообразных культурных практиках.  

Самостоятельная деятельность детей – свободно выбираемая 

деятельность (в основе свободного выбора – личная 

заинтересованность (внутренняя мотивация), в которой ребенок 

реализует себя, не только овладевая содержанием и способами 

действий, но и приобретает актуальные персонифицированные 

знания, получает толчок к развитию высших психических 

функций. Мотивом может быть интерес, желание помочь, 

необходимость удовлетворить потребности, стремление получить. 

Внутренняя мотивация вызывает подъем физических сил, всплеск 

эмоций, активизацию мышления. В ситуации, когда ребёнок 

свободно реализует свои интересы, потребности, проявляет волю, 

его деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально 

насыщена и психологически комфортна, что имеет 

принципиальное значение для развития независимости, 

самостоятельности, креативности, творчества. Тем самым, 

главным источник развития ребенка является его самостоятельная 

творческая деятельность. Свобода в этом случае выступает как 

самоценное личностное образование, механизм личностного 

развития ребенка.  

           Конкретная ситуация развития определена системой связей 

и отношений в партнёрском взаимодействии взрослых и детей, 

развертывающихся на основе совместной деятельности детей и 

результирующихся в определенных интегральных 

новообразованиях – возможных и желательных достижениях по 

основным направлениям развития в узловых точках возрастного 

диапазона. В характеристиках целевых ориентиров в рамках 

возрастного этапа (дошкольный) определена последовательность 

ситуаций развития, раскрывающая их внутреннюю динамику 
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        Согласно изложенным представлениям о динамике развития 

в рамках интегральной периодизации развития ребенка как 

субъекта в период дошкольного детства, в Программе 

учитываются основные приобретения ребенка.  

Основные приобретения в период раннего возраста (учитывается 

кризис раннего детства как кризис развития) – произвольное 

орудийное действие, первичная самостоятельность в освоении 

ближайшего социально-бытового пространства.  

Период перехода к дошкольной стадии детства характеризуется 

обнаружением детской инициативы, собственного субъектного 

действия. Происходит процесс спонтанного апробирования 

орудийного действия как средства построения ребенком своего 

жизненного пространства, чему способствуют традиционно 

сложившиеся культурные практики (сюжетно- ролевая игра, игра 

с правилами, конструирование, изобразительная деятельности и 

др.).  

В соответствии с ритмикой развития ребенка (по В. И. 

Слободчикову, Е. И. Исаеву)в определенном возрасте выделяются 

три типичных ситуаций развития: предметно-игровая 

(процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), учебно 

(обучающая)-игровая (дидактическая игра).  

Интегральные новообразования дошкольного возраста 

представлены по главным линиям развития в таблице.  

По линии развития субъектности в деятельности – это 

становление дошкольника субъектом собственных действий. 

Ребенок не просто действует адекватно назначению и способу 

действия с предметом, но осознает структуру своих действий, 

действует осмысленно. Появляется произвольность действия как 

способность ориентироваться на образец и идти к целеполаганию 

и целереализации.  

По линии развития субъектности в общности интегральное 

новообразование – именная (фамильная) самость. Ребенок 

идентифицирует себя как сына (дочь), носителя имени и 

фамилии.  
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По линии развития субъектности в сознании это развитие 

полагающей рефлексии как определении границ собственной 

самости относительно предметного мира, во взаимоотношениях с 

другими (отличие себя от других). Это также полагание своего 

внутреннего мира как особой реальности – становление 

самосознания. 

Обобщенная характеристика типов и проявления 

субъектности в ситуации развития  
 

Тип ситуации 

развития 

Характеристика типа ситуации Субьектность 

Обучающая  

игровая 

ситуация  

развития.  

Дидактическая  

игра.  

(в период от 6 

до  

7 лет)  

  

 

На этом этапе детей интересует не 

просто роль как таковая, но и то, 

насколько правдиво и убедительно 

она исполняется. Игры детей 

приобретают характер развернутых 

сюжетов,отражающих целостные 

ситуации жизни взрослых. На этом 

этапе появляются игры-

драматизации, игры-

фантазирования. У детей 6–7 лет 

уже есть предварительное 

планирование игры, распределение 

ролей до ее начала и коллектив- 

ный подбор игрушек. Группы в игре 

становятся многочисленными и 

долговременными. 

В названии ситуации отражены 

предметность 

жизни детей – их ориентация на 

ближайшую перспективу, 

выраженную в потребности 

учиться с сохраняющейся игровой 

формой 

Субъектность в деятельности  

(субъект собственных действий)  

Ребенок комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды 

в но-  

вую связную последовательность. 

Обозначает конкретную  

цель, намечает план своих 

действий, проверяет результат,  

стремится достичь хорошего 

качества. Развивается 

познавательная мотивация, 

проявляется стремление построить  

связную картину мира.  

Субъектность в общности  

(именная (фамильная) самость)  

Взрослый для ребенка -эталон 

поведения, носитель нравственных 

норм взаимоотношений. В 

общении со сверстниками 

организует совместную 

деятельность или встраивается  

в деятельность в качестве 
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жизнедеятельности. 

Игровая культурная практика 

остается ве- 

дущей для развития ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

Знание, учение, обучение 

в режиме жизни детей выполняют 

вспомога- 

тельную роль. 

участника. Особенно стремится  

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия со сверстниками.  

Субъектность в сознании  

(полагающая рефлексия: внешняя 

и внутренняя)  

Становление самосознания как 

открытия своих переживаний,  

осмысленная ориентировка в них. 

Появление сравнивающей  

рефлексии в отношении 

предметного мира. Стремление 

занять ответственную позицию в 

обществе. 

   

Описание общности типичных ситуации развития ребенка-

дошкольника в Программе опирается на работы отечественных 

психологов,исследовавших содержание и характер 

взаимоотношений дошкольников со взрослыми и со сверстниками 

(Д. Б. Эльконина, М. И. Лисиной, Т. А. Репиной,  Е. О. 

Смирновой, Е. Е. Кравцовой и др.),  при описании отношения 

ребенка к себе (сознание) как составляющей типичных ситуаций 

развития ребенка в основу легли отечественные исследования 

онтогенеза сознания (Л. С. Выготского, В. С. Мухиной, Н. И. 

Непомнящей, В. И. Слободчикова и др.).  

В Программе признается значимой и определена оптимальная 

модель организации образовательного процесса в основе которой:  

• функция (позиция) взрослого по отношению детям – 

партнерская;  

• организация развивающего содержания образования – в 

культурных практиках;  

• структура развивающей предметно-пространственной – на 

основе единства трёх составляющих компонентов культурных 
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практик (эмоционально-чувственного, деятельностного, 

когнитивного), с учетом ценностных категорий – ценностей: 

«Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность».  

Программа предполагает партнерство в совместной деятельности 

взрослого с детьми, в ходе которого решаются развивающие 

задачи самого широкого плана:  

• развитие культуры чувств и переживаний (эмоционально-

чувственный компонент),  

• развития инициативности детей в разнообразных 

культурных практиках, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на 

достижение результата (деятельностный (регулятивный, 

поведенческий) компонент).  

• развитие общих познавательных способностей 

(когнитивный компонент).  

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания взрослыми 

разнообразной предметно-пространственной среды (при 

активном участии, и инициировании самих детей), которая 

обеспечивает для них широкий выбор культурных практик, 

соответствующей их интересам, позволяет действовать 

индивидуально или включаться во взаимодействие со 

сверстниками в разных ситуациях, определяет активность 

ребенка, его действия, деятельность. При этом, для освоения 

новых видов деятельности, культурных практик, ребенок в 

соответствии с идеями Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина, 

должен пройти все этапы развития умений, для освоения нового 

для него вида деятельности.  

Ребенок приобретает опыт, состоящий из множества элементов в:  

• самостоятельных действиях – деятельности;  

• деятельности, инициируемой взрослым;  

• деятельности по договоренности (инициируемой и 

поддержанной как взрослым так и ребенком)  
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Модель образовательного процесса по Программе  

В Программе определена теоретически и эмпирически 

обоснованная модель, содержащая:  

• описание поддерживаемой педагогами, ведущей для 

развития дошкольников самостоятельной деятельности детей;  

• содержание, формы, технологии, методы и приемы 

поддерживающей это развитие деятельности взрослых 

(педагогов, родителей) с указанием целесообразных вариантов 

организации их деятельности и ее интеграции во времени (в 

течение дня, недели, месяца, года) в предметно-пространственной 

среде организации и окружающего ее социума;  

• возможные образовательные результаты этой 

деятельности, служащие целевыми ориентирами реализации 

Программы.  

Содержание образовательного процесса представлено:  

1) в предметно-игровой развивающей ситуации -

многообразной развивающей предметно-пространственной, 

средой, определяющей познавательную, исследовательскую, 

творческую активность ребенка, его предметно-игровые действия, 

общение. Содержание культурных практик формирует 

культурные средства-способы действия;  

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации -адекватными 

дошкольному возрасту культурными практиками при ведущей 

роли таких игры, познавательной, исследовательской 

деятельности, творческой активности, формирующими 

представления о целостной деятельности, о нормах совместной 

деятельности, об окружающем мире;  

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – 

содержанием многообразных культурных практик, 

обеспечивающих построение ребенком связной картины мира, 

овладение им знаково-символическими формами, структурой 

деятельности, основами произвольности поведения.  

Содержание самостоятельной деятельности ребенка (действие 

– смысл)  
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1. В предметно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: изображает роль действием с 

предметами, исследует новые предметы, объекты в действии, 

подражает взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его задания, 

стремится делать то, что интересно самому. При этом, ребёнок 

является не прямым наследником (т. е. продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом (т. е. тем, кто может сам 

что-то создать). Освобождаясь от подражания, творец не 

освобождается от познания, созидания, самовыражения, 

самодеятельности.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: реализация собственных 

побуждений к действиям, стремление действовать «как 

взрослый», заслужить одобрение близкого взрослого.  

2. в сюжетно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: моделирует в сюжетной игре 

деятельность, отношения взрослых, исследует природный, 

социальный мир, сотрудничает со сверстниками.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл и мотивы деятельности взрослых, 

познать окружающий мир.  

3. В обучающей игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: разыгрывание сложных и 

продолжительных сюжетов, создание новых сюжетов игр 

(режиссирование игр), исследование окружающего мира и себя 

самого.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление составить 

целостное представление об окружающем мире и самом себе, 

занять значимую позицию в обществе.  

Содержание совместной образовательной деятельности  

1. В предметно-игровой развивающей ситуации – свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнёрская 

деятельность взрослого с детьми при ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности;  
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2. В сюжетно-игровой развивающей ситуации – свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей;  

3. В обучающей игровой развивающей ситуации – 

совокупность совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, свободной деятельности самих детей, специально 

организованной образовательной деятельности (образовательное 

предложение для всей группы детей (образовательная ситуация).  

Содержание совместной образовательной деятельности (действия 

– смысл):  

1. В предметно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: создает насыщенную предметную 

среду; направляет активность детей на культурные практики, 

инициирует совместные действия и деятельность по освоению 

культурных средств – способов действия. Взрослый выступает 

как образец действий и пове- дения, «носитель» и «проводник» 

культурной практики, который может быть освоен детьми в 

совместной деятельности.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: перевести ненаправленную 

активность детей в русло культурных практик, вовлечь детей в 

основные формы совместной (партнерской) деятельности.  

2. В сюжетно-игровой развивающей ситуации–  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА:проявляет заинтересованность в 

деятель- ности детей и совместной деятельности, включается во 

взаимодействие    с детьми в культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: актуализировать творчество 

детей, оснастить образовательным содержанием свободную 

самостоятельную деятельность детей, основные формы 

совместной деятельности, акцентировать внимание на 

результатах.  

3. В обучающей игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: организует совместную партнёрскую 
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деятельность, включается в свободную самостоятельную 

деятельность детей в качестве соучастника, потенциального 

партнера, наблюдателя.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: обеспечить формирование у 

детей новообразований дошкольного возраста.  

  При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы «СамоЦвет» учитываются не только характеристики 

каждого возрастного периода (младенческого, раннего, 

дошкольного) и развивающее содержание культурных практик и 

их компонентов (эмоционально-чувственного, деятельностного, 

когнитивного) в категориях ценностей «Семья», «Здоровье», 

«Труд и творчество», «Социальная солидарность», но и 

концептуальная схема, учитывающая две стороны «ТРАДИЦИИ и 

ИННОВАЦИИ» в образовании и развитии ребенка дошкольного 

возраста.  

            В процессе образования и развития ребенка можно считать 

все «инновационно», в тех ситуациях развития, которые он 

проживает (возникающих спонтанно, инициируемых, 

поддерживаемых и сопровождаемых взрослыми), чтобы он их 

освоил,предусмотрено использовать как традиционные формы, 

методы, средства, сложившиеся в практике образования, так и 

реализация новых техник, методов, средств, вводимых, 

«вновленных», использование которых, в первую очередь, 

обеспечит процесс индивидуализации образования.  

Партнерское взаимодействие взрослых и детей является важным 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. Взаимодействие, 

ориентированное на естественное развитие ребенка, обеспечивает 

ему возможность:  

• активно обучаться,  осваивая  информацию  об  

окружающем  мире  в ходе игры, игровых ситуаций развития, 

проходя закономерные стадии развития (предметно-игровой (до 

3–4 лет),сюжетно-игровой (до 4–5 лет), обучающей игровой (до 

7(8) лет), но при этом учитывается, что каждый ребенок 
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уникален, и индивидуален. Признается особая роль игры и 

важность индивидуализации;  

• взаимодействовать для своего эмоционально-чувственного 

и когнитивного развития;  

• развиваться каждому в своем темпе, с учетом 

индивидуальных особенностей;  

• осуществлять выбор, активно включаться в планирование 

собственной деятельности и совместной детско-взрослой 

деятельности;  

• проявлять творчество, фантазию, изобретательность.  

В процессе овладения культурными практиками ребенок при 

поддержке взрослого-партнера и самостоятельно познает 

окружающий мир, играет,  рисует,  общается  с  окружающими.  

Ребенок  социализируется   и учится с помощью взрослых, но на 

собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в 

поддержке детской инициативы, создании среды для ее 

проявления, в оказании помощи, в осуществлении совместной 

деятельности. Благодаря этому, происходит процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи,  коммуникации  и  т. п.),  

приобретения  культурных  умений в предметно-развивающей 

среде. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

(задачи, проблемы) наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет 

свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на 

детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 
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себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, 

когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, 

звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического 

содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные 

игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен 

учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к 

окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие 

активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 
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побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития детей область задач, 

которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение 

всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить 

результат деятельности, обращать внимание на важность 

стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
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ребёнка, 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 ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

             Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому 

педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять 

для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

           Для поддержки детской инициативы педагогу 

рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он 

испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность 
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самостоятельного решения поставленных задач. При этом 

педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, 

их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком 

в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка 

изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении 

ребёнком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, 



 

  201  

музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 

ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями обучающихся. 

          Главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению 

детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи. 
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Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) 

и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и 

осознанного родительства как базовой основы благополучия 

семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих 

принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть 
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преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой 

семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и 

осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
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(законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

            Деятельность педагогического коллектива ДОО по 

построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает 

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; 

2) просветительское направление предполагает 

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 ДОО образовательной программы; условиях 

пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе 

консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 
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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. 

            Совместная образовательная деятельность педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся 

предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

             Особое внимание в просветительской деятельности ДОО 

должно уделяться повышению уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка. 

             Реализация данной темы может быть осуществлена в 

процессе следующих направлений просветительской 

деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих 

на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 
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2) своевременное информирование о важности 

вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) 

об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) 

о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

           Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет 

привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

          Направления деятельности педагога реализуются в разных 

формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством 

различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется 

через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 
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деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления 

реализуются через 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 (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; 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. 

           Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать 

специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
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познавательных и воспитательных задач. 

              Незаменимой формой установления доверительного 

делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога 

и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения 

возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

            Педагоги самостоятельно выбирают педагогически 

обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с 

семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

2.8.1. Взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

Взрослые (педагоги, родители):  

• участвуют в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытные и компетентные партнеры, для 
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которых характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности;  

• не  подгоняют  ребенка  под  какой-то  определенный  

«стандарт»,    а строят общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения;  

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, 

оказывают поддержку при затруднениях, участвуют в его играх 

и занятиях;  

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Партнерское взаимодействие взрослых  способствует  

формированию у ребенка различных позитивных качеств.  

Ребенок:  

• учится уважать себя и других, так  как  отношение  

ребенка  к  себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых;  

• приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления;  

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 
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детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм;  

• учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор;  

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное;  

• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами;  

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей.  

Программой предусмотрено создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности, для этого предоставляются различные 

возможности:  

• участвовать в разработке концепции, стратегии развития 

образовательной организации, в планировании деятельности, 

разработке и реализации проектов;  

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их 

дети там играют, трудятся и т.п.;  

• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое 

мнение о результатах реализации программы, использования в 

работе с детьми материалов и пособий, обсудить прошедшие или 

намечаемые события и т.п.;  
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• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает 

беспокойство в отношении ребенка, решить проблемные 

ситуации,  

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у 

него трудности;  

• участвовать в принятии решений, касающихся проведения 

мероприятий с детьми в группе, образовательной организации;  

• получать информацию о повседневных событиях и 

изменениях в физическом и эмоциональном состоянии ребенка;  

• выполнять функции экспертов  в  отношении  собственных  

детей,  и активно участвовать в их образовании и развитии;  

• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу 

деятельности образовательной организации, вносить 

предложения по улучшению.  

Партнёрство также включает в себя осуществляемое 

педагогическим коллективом образования (просвещение) 

родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, 

развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, 

одним из основных педагогических условий работы по 

Программе является вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие, использование образовательного потенциала 

семьи в развитии детей. Во взаимодействии с родителями 

важно признание ценности их семейного опыта, установление 

партнерских сотрудничающих отношений; перейти к 

объединению, к доверию.  

2.9.  Направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное 

образование в МКДОУ №1 детский сад «Солнышко» направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 
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категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

МКДОУ №1 осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

логопеды.  

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой 

профилактической работы с детьми с целью предупреждения 

проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика 

уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным 

возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация 

консультационно-методической помощи воспитателям по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; 

 консультативно-просветительское: организация 

консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний 

из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном 
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сопровождении детей с проблемами в развитии принадлежит 

воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности 

комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно-

развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с 

ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных 

целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия 

освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации 

диагностических, коррекционно- развивающих и 

просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей 

дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с 

отклонениями в развитии в среду нормативно  развивающихся 

сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) 

образовательных потребностей обучающихся, в том  числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 
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• своевременное выявление обучающихся с 

трудностями адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации 

(ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) 

обучающихся консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, 

их творческому развитию; выявление детей с проблемами 

развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической 

диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МКДОУ №1 

десткий сад «Солнышко» реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 
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Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются 

нижеследующие категории целевых групп обучающихся для 

оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом 

развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану 

(учебному расписанию) на основании медицинского заключения 

(дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 
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3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном 

положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к 

бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс 

выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется 

в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от 

имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

ДОО включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в 

ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
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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 психологопедагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в 

обучении и социальнопсихологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение 

личности ребёнка; выявление и изучение неблагоприятных 
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факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за 

созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося 

коррекционно-развивающих программ/методик психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение 

специалистами индивидуальных и 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; 
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‒ 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. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора 

оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
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материалы, электронные ресурсы), 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; 

проведение тематических выступлений, онлайн-

консультаций для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами согласно нозологических групп осуществляется в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО). 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. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми, имеет 

выраженную специфику. Детям, находящимся под 
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диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный 

период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать 

от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, 

оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого- педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 
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7) Направленность коррекционно-развивающей 

работы с одаренными обучающимися включает: 

• 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. 

8) Направленность КРР с билингвальными 

воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими 
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трудности с пониманием государственного языка РФ, 

включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной 

успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой 

адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в РФ, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей 

социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной 

целевой группы может осуществляться в контексте общей 

программы адаптации ребенка к ДОО. 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. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» 

могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 
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тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими 

девиации развития и поведения включает: 

• 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). 

2.9.1. коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
Психолого-педагогическое сопровождение в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ (дошкольный возраст) 
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Теоретической основой коррекционно-развивающей работы к обуче- 

нию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме 

восприятия детей с особыми возможностями здоровья, идеи о 

пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И. П. 

Павлов), теория о един- стве закономерностей в развитии нормального 

и  аномального  ребенка (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. И. 

Лубовский), теория деятельностного подхода в развитии и 

формировании личности (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (Е. Л. Гончарова, И. Ю. Левченко, В. И. Лу- бовский, Л. 

М. Щипицына). 

В современном российском обществе, на законодательном уровне 

определено право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Феде- 

рального закона 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Россий- ской Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение 

в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, 

направленные на удовлетворение разнообразных образовательных 

потребностей обучающихся, тем самым, определяя необходимость 

реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях. 

Традиционно дети дошкольного возраста с нарушениями в развитии 

воспитываются и обучаются в специальных (коррекционных) 

организациях, группах компенсирующей и/или комбинированной 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой образова тельного учреждения. 

В группах комбинированной направленности осуществляется со- 

вместное образование здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  

с адаптированной образовательной программой образовательной 

органи- зации, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможно- стей воспитанников. 

Для групп компенсирующей направленности, комбинированной 
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направленности (для детей с ОВЗ) образовательная организация может 

самостоятельно разработать и реализовать адаптированную основную 

образовательную программу на основе Программы. Для групп 

комбинированной направленности разрабатываются и реализуются две 

программы: основная общеобразовательная программа – 

образовательная программ дошкольного образования и адаптированная 

образовательная программа, с учетом предоставления образования 

детям на принципах инклюзии. 

Программой предусмотрена возможность реализовать образователь- 

ную деятельность в форме различных видов активности детей дошколь- 

ного возраста (игровой, коммуникативной, познавательной, исследова- 

тельской, двигательной, музыкальной, изобразительной и др.) с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситу- ацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), индиви- дуальных потребностей отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с заключением медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программой реабилитации инвалида); 

осуществить квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и (или) в психическом развитии детей, обеспечить 

психолого-педагогическую помощь и поддержку каждому ребенку, 

испытывающему трудности в развитии, в освоении Программы. 

В Программе учитывается, что получение качественного дошкольного 

образования каждым ребёнком в настоящее время закреплено в 

законода- тельных документах, где определено, что к детям с 

ограниченными воз- можностями здоровья отнесены  физические  лица, 

имеющее  недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные пси- холого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Статус обучающегося (воспитанника) с ОВЗ определяется 

психолого-медико-педагогической комиссией, и ею разрабатываются 

рекомендации по созданию специальных условий получения 

образования. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, 
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функциональными нарушениями зрения); 

дети с тяжелыми нарушениями речи; 

дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 5) дети с 

задержкой психического развития 

6) лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 7) лица с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы; 8) лица со сложными 

недостатками развития. 

Под специальными образовательными условиями для данной кате- 

гории детей в Программе определены: организационно-педагогическое 

обеспечение, использование в работе адаптированных образовательных 

программ, специальных образовательных программ и методов  обуче-  

ния и воспитания; использование специальных учебных пособий и ди- 

дактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг 

ассистента(помощника, тьютора), оказывающего ребенку необходимую 

техническую помощь;применение современных технологий 

образования ипсихолого-педагогического сопровождения,проведение 

индивидуаль- ных и групповых занятий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) представляют полиморфную группу, 

характеризующуюся различными личностными, когнитивными, 

коммуникативными и другими особенностями. Специфика развития 

детей с ОВЗ определяется характером, временем возникновения 

нарушения, степенью выраженности болезненных проявлений, 

разнообразным влиянием средовых факторов. Все это свидетельствует 

о необходимости создания вариативных условий для получения 

доступного детям качественного дошкольного образования. 

Особые образовательные потребности у детей с ОВЗ обусловлены за- 

кономерностями  нарушенного   развития:  трудностями  

взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими 

людьми, наруше- ниями развития личности; меньшей скоростью 

приема и переработки сенсорной информации; меньшим объемом 

информации, запечатляемым  и сохраняющимся в памяти; 

недостатками словесного опосредствования; недостатками развития 

произвольных движений (отставание, замедлен- ность, трудности 

координации); замедленным темпом психического раз- вития в целом; 

повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью. 

В Программе, к числу образовательных потребностей, наиболее 
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характерных для всех категорий детей с проблемным развитием 

отнесены следующие: 

потребность в использовании педагогом таких образовательных тех- 

нологий и методов воспитания и обучения, которые способствовали бы 

не только успешному выполнению образовательных задач, но и 

создавали условия для накопления ребенком социального опыта и 

развития навыков общения, эмоциональной  сферы,  коррекции  

негативных  особенностей  в развитии личности, познавательной 

деятельности; 

потребность в такой организации процесса воспитания и обуче-  ния, 

которая, благодаря включению предварительного пропедевтиче- ского 

этапа, обеспечивает  необходимую  стартовую  готовность  ребенка к 

усвоению материала Программы; коррекционных занятий; обеспечение 

доступа в здание образовательной организации и другие условия без ко 

торых невозможно или затруднено освоение Программы. Специальные 

условия рекомендуются психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК), для ребенка–инвалида они должны быть внесены в 

Индивидуальную программу абилитации (ИПА); 

потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности в 

познавательной и других видах детских деятельностей; 

потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, когда новая информация предоставляется в виде 

небольших фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, 

анализ, запоминание, преобразование, практическое использование) 

способствует дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, 

инструкции, предъявление образца, совместное выполнение и др.); 

потребность в уменьшении, по сравнению с обычными детьми, 

интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки в 

образовательном процессе; 

потребность в обеспечении более длительного, непрерывного и 

комплексного контролирующего сопровождения педагогом процесса 

познавательной деятельности; 

потребность в такой организации образовательного процесса, в которой 

обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем ребенка. 

Значительное разнообразие особых образовательных потребностей де- 
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тей с ОВЗ определяет и значительную вариативность специальных 

образовательных условий, распределенных по различным ресурсным 

сферам (психолого-педагогические условия, материально-техническое 

обеспечение, включая и архитектурные условия,развивающая 

предметно-про- странственная среда, кадровое, информационное, 

программно-методиче- ское обеспечение и т. п.).Особые 

образовательные потребности в данном случае это потребности в 

условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых возмож- ностей ребенка с 

ОВЗ в процессе воспитания и обучения. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в Про- 

грамме в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития, может быть дополнено 

содержанием коррекционно-развиваю- щей образовательной 

деятельности с детьми и формами – специальными занятиями 

(индивидуальными, подгрупповыми, групповыми), с такими 

специалистами как учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, педагог-психолог, 

тьютор, а также педагогами дополнительного образования. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

принадлежит воспитателю и родителям ребенка. 

Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения детьми 

с особыми образовательными потребностями, должны реализовывать 

рекомендации специалистов в работе с детьми. 

Родители ребенка могут участвовать в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы. И педагоги, и родители 

должны быть заинтересованы созданием оптимальных условий для 

развития, адаптации ребенка с особыми образовательными 

потребностями (развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

учебно-методических (дидактических), организационных, необходимых 

средств воспитания и обучения для использования в образовательном 

процессе и т. п.), которые должны быть закреплены адаптированной 

образовательной программой. 

Реализация  адаптированной   образовательной   программы   ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья (в т. ч. ребенка-инвалида) 

строится с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

особенностей и содержания взаимодействия с педагогами 

образовательной организации; 

вариативности технологий, средств, способов, форм и методов 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

результатов психологической, педагогической диагностики и 

педагогического наблюдения за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, как в ходе адаптационного периода их 

пребывания в образовательной организации, так и в продвижении по 

этапам коррекционно-раз- вивающей работы, этапам инклюзивного 

процесса; 

личностно-ориентированного подхода к организации всех видов 

культурных практик и целенаправленного формирования образа 

результата действия, планирования, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы 

группы (разработанной с учетом Программы) путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. 

В структуру адаптированной образовательной программы, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимы модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведения 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В адаптированной образовательной программы определяются 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм, видов 

культурных практик, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание 

работы тьютора (при наличии). 
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Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного воз 

раста с ОВЗ: 

Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, 

закрепление навыков самообслуживания. 

Стимулирование речевой деятельности. 

Формирование вербальных и невербальных способов общения. 

Формирование коммуникативной функции речи. 

Удовлетворение потребности в общении с окружающими. 

Формирование предметно-практической деятельности. 

Развитие познавательной деятельности. 

Обучение простейшим предметным и трудовым действиям. 

Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную деятельность. 

Коррекция взаимоотношений в семье. 

Деятельность учителя-логопеда, дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в 

Программе направлены на создание условий: 

формирования у детей общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения эмоционального благополучия с использованием 

адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 

квалифицированной помощи и поддержки в освоении Программы; 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников  с  использованием   адекватных  вспомогательных   

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы вос- питателей и специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефек- толога и др.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на 

следующих принципах: 

принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 
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изучение ребенка и разработку соответствующих мер психолого-

педагоги- ческого воздействия, взаимодействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации) направлен на формирование социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

принцип социального взаимодействия предполагает создание усло- 
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вий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений (включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность); 

принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения; 

принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются полноправными участниками коррекционно-развивающего  процесса. Им предоставляется 

вся информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в образовательной организации; 

принцип динамического развития образовательной модели ДОО. Модель образовательной организации может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов и др. 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не 

нарушая и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольного образования. 

Вопитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатывают и обновляют рабочую программу в зависимости от уровня 

развития и индивидуальных возможностей ребенка. 

Таким образом, Программа предусматривает создание целостной системы специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых 

для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность  реализации  образовательного   процесса и социальной адаптированности 

ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными возможностями. 

 

3.  Рабочая программа воспитания 
Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде8. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

                                                      
8 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 31, ст. 5063) 
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свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России9. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России10. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 
                                                      
9 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 

от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
10 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 
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1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
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1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 



 
240 

 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад образовательной организации - Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
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ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Уклад включает:  Рабочая программа воспитания определяет Уклад образовательной организации МКДОУ №1, как общественный договор 

участников образовательных отношений, который опирается на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МКДОУ№1, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  
- цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

- принципы жизни и воспитания в ДОО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок 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 работников (далее вместе – взрослые); 4) признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 6) сотрудничество ДОО с семьей; 7) 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 8) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж: Логотип «Солнышко», отражает неповторимость и становится «визитной 

карточкой», Детский сад наш «Солнышко» Рано просыпается. Коллектив сплоченный: Мы – одна семья! Малышам, как мамы, Наши 

воспитатели, Логопеды мудрые – Им учителя. 

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО: Для регламентации межличностных 

отношений в нашем МКДОУ №1 разработаны нормативные локальные акты основные из них:  Положение о нормах профессиональной этики, 

коллективный договор, устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 
В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 
Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-родительской общности. 
Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, 

взаимопомощи, о правилах поведения. 
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Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся 

запреты разумные и понятные детям при этом их не должно быть много. 
 Любовь к детям, уважение к родителям, коллега и партнерам Организации 

- ключевые правила ДОО: Любовь, добро , уважительное отношение ко всем субъектам образовательного процесса 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО:  Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично 

встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. «Утреннее приветствие всех детей группы" Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление 

позиции субъекта деятельности. • Новоселье  группы отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. С давних времен у многих 

народов сложилась традиция отмечать переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, кто 

переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в 

группе, чем они будут заниматься в детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться в 

новых условиях. Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. Поздравление именинников. В каждой группе принято 

поздравлять именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ готовят угощение. Эта 

традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 

принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. В нашем детском саду стало 

доброй традицией поздравление пожилых людей и Весенний концерт для бабушек и дедушек. Наши дети вместе с педагогами выступают с 

концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей и 

способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения.  

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники: «День Матери», «Новый год», «Рождество», «Колядки», 

«Масленица». Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 

жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. При проектировании системы 

праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных 

дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников образовательного процесса.  

Взаимодействие детского сада и семьи -  это одно из главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 

совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия 

во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей. Выставки совместного творчества детей и 
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родителей Мастерская Деда Мороза , Папа – может все и другие участие родителей и детей детского сада. 

Проходят Социальные акции и празднование Дня победы, используя традиции 
- Бессмертный полк; 
- Мастерская «Подарок ветерану»; 
- Стена памяти 

- Свеча памяти 
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада, чтобы еще больше 

сплотить детский коллектив, сформировать благоприятный психологический климат и добрые взаимоотношения между всеми детским садом, 

детьми и родителями. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе такие 

как: 

-знаки и символы России, Свердловской области, Бисертского городского округа;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект «Бабушкины сказки». 

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности): Население пгт. Бисерть многонациональное. В результате миграционных процессов в поселке значительно выросло количество 

этнических русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер, 

основной состав дети из русскоязычных семей. Национальный состав воспитанников МКДОУ №1:русские – 99,3%, армяне – 0,7%. В содержании 
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ООП ДО учитывается многонациональность Уральского региона, сильные православные традиции, культура народа региона. С учетом 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществляется отбор произведений национальных писателей, художников, поэтов. 

В группах предусмотрено создание тематических музеев. Предусмотрена работа с семьей, направленная на развитие интегративных качеств детей 

через формирование представлений об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и месте их проживания, об этническом и социальном составе населения, его верованиях и религии, быте и образе жизни. - Дети 

приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народная игрушка, 

декоративно-прикладное искусство. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решеются воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи педагогического процесса 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

будущее своей страны вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты 

и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, 

в отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО подготовительная группа. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы деятельности по организации 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): родительское собрание; педагогические лектории; 

родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются примерными. Разработчики могут указать 

любые иные актуальные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды организации совместной деятельности и отметить 

как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и 

чтение стихов наизусть; 
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разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции 

педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

 Социальное партнерство 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса: «Центр детского творчества»,  «Средняя школа № 1» пгт Бисерть, Пожарная часть, ГИБДД 

План взаимодействия МКДОУ №1 и Музея истории БГО 

Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нравственное 

Сентябрь 
День Бородинского сражения  

(7 сентября) 
 

Октябрь  
Международный день пожилых людей  

(3 октября) 

Ноябрь День народного единства (3 ноября)  

 
День Государственного герба Российской Федерации  

(30 ноября) 
 

Декабрь 
День неизвестного солдата (5 декабря) 

 День Героев Отечества  

(9 декабря) 

Январь 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

(26 января) 
 

Февраль 
День защитника Отечества 

(23 февраля) 
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Месяц 
Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нравственное 

Март День воссоединения Крыма с Россией (19 марта)  

Апрель День космонавтики (12 апреля) 

 

 

Май День Победы 7-8 мая  

Июнь 
День России 

(12 июня)  

День памяти и скорби (22 июня) 

Июль День военно-морского флота (30 июля)  

Август День воздушно-десантных войск России (2 августа)  

 

План взаимодейсвия МКДОУ и библиотеки БГО 

Месяц 
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Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

      

Октябрь  

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 
  

  

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

Ноябрь 

     

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 
День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

(27 января) 

Урок мужества 

«Подвиг Ленинграда» 

  
Всемирный день 

«спасибо» (11 января) 
 

 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Конкурсная 

программа 

«Державы верные 

сыны» 

    
День Агнии Барто  

(17 февраля) 

Март  

Всемирный 

день дикой природы  

(3 марта) 

Урок экологии «По 

страницам Красной 

книги» 

   

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

Литературный 

досуг «В гостях у 

дедушки 

Корнея» 
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Месяц 

 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Апрель 

День космонавтики 

(12 апреля) 

Космическое 

путешествие «Космос: 

далёкий и близкий» 

   

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

Урок здоровья 

«Путешествие по 

дорогам здоровья» 

 

Май 

День Победы 

Час патриотизма 

«Великие битвы 

великой войны» 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

Час информации 

«Книга-сокровище» 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

Библиотечный 

урок «Золотой 

ключик 

библиотеки» 

   

Июнь 

День России 

(12 июня) 

Информационное 

занятие «Моя 

Россия» 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

Развлекательная 

программа 

«Уважаемые дети» 

   

Пушкинский день 

России (6 июня) 

Библиотечный 

час «Сказочный 

мир Пушкина» 

День памяти и скорби 

(22 июня) 

Урок мужества «Так 

начиналась война» 

Июль    

Международный день 

дружбы  

(30 июля) 

  

Август    

Международный день 

коренных народов мира  

(9 августа) 

Путешествие по 
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Месяц 

 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

России «Народы 

великой страны» 

 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 
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потребностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство специально организованного пространства 

как внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и  

образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  



 
257 

 

 

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности: 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней 

и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 
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этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»11. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

3.1.2   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, часть формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и осуществление в деятельности образовательной 

организации позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, отражающей  ценности и 

принципы Программы.  

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 

образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья;  

• обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, 

полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой 

личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью;  

• учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности;  

                                                      
11 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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• обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, 

игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований, 

становление культурных практик;  

• обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что   

в совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника;  

• реализация образовательного процесса в единстве эмоционального  и познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной 

позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих;  

• обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка;  

• определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность 

этого развития;  

• обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 

собой;  

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 

окружения;  

• обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 

педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания образовательной 

деятельности;  

• обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе;  

• создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение 

вышеперечисленных психолого-педагогических условий.  

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, часть формируемая участниками. 

Описание организации РППС по модулям образовательной деятельности представлено в программа СамоЦвет  для детей дошкольного 

возраста. 

Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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• От 5 до 7 лет  

• В старшем дошкольном возрасте ребенка начинают интересовать правила поведения, он говорит о себе, своих родителях, друзьях. 

Происходит противоречие социальной ситуации развития ребенка-дошкольника, которое заключается в разрыве между стремлением быть как взрослые и 

невозможностью реализовать это стремление непосредственно. Единственной деятельностью, которая позволяет решить это противоречие является 

сюжетно-ролевая игра, в такой игре ребенок берет на себя роль взрос-  лого как носителя общественных функций и вступает в определенные отношения с 

другими «взрослыми». Условия для сюжетно-ролевой игры позволяют усваивать человеческие отношения, нормы и правила поведения, которые 

существуют в мире взрослых. Поэтому ролевая игра дает возможность вступить во взаимодействие с такими сторонами жизни, которые недоступны ему в 

реальной практике. В ней с одной стороны, благодаря речевому действию происходит усвоение норм общественных отношений, а с другой – 

формирование самого механизма личностного поведения, т.е. подчинение своего поведения идеальному образу, ставшему мотивом деятельности ребенка.  

• В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для игры из любых подсобных материалов Крупные и средние игрушки-персонажи 

как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план. Функция сюжетосложения принадлежит разнообразным мелким игрушкам-персонажам  в 

сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 

быть переносными. 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). Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Для 

становления режиссерской игры необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а 

также схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

• В группе специальное место отводится для игротеки, в которой находятся дидактические, развивающие и логико-математические игры.  

• Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Таким образом, насыщенная предметно-развивающая среда 

становится основой для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Важно, что предметная среда 

имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

• Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностей и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого можно сделать мети «Я расту». В группе можно вывешивать газеты различной тематики, например «Мои друзья», «Мой любимый праздник», «Моя 

семья», «Как я провожу выходной день» и другие.  

 Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. Хорошо, если в группах имеются иллюстративные 

материалы краеведческого характера. В группу вносится герб страны, края, города; макеты достопримечательностей города и др.  

• В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это. 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей.  

 

перечень материалов и оборудования. 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  



 
261 

 

 

  

 

 

 6–7   Дидактические, наглядные игрушки и пособия:  

• альбомы «Фамильное древо», «Рассказ о себе», «Веселые истории моей семьи»;  

• набор сюжетных картинок «Я учусь у бабушки», «Я учусь у дедушки»  

  

«Здоровье»  • ширмы по темам «Можно – нельзя», «Полезное – вредное»;  

• дневник настроений.  
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«Труд и 

творчество»  

• игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных инструментов;  

• набор инструментов парикмахера в чемоданчике; • тематический альбомы «Люди разной профессии», «Кем я 

хочу быть».  

«Социальная 

солидарность»  

• схемы-действия, карточки-символы, способствующие усвоению правил мужского и женского поведения; • 

тематически альбомы «Мы – друзья», «Мы все разные»;  

• дидактические  игры  «Узнай  себя  лучше»,  «Радио»,  

«Что мне нравится – не скажу, а покажу»;  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  

6–7  «Семья»  Предметная среда добавляется:  

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Как развеселить гостей», «Принимаем гостей» • 

тематические игровые наборы с мелкими персонажами «Больница» и др.  

Дидактические, наглядные игрушки и пособия:  

• альбомы «Быт моей семьи»,  «Семейные  традиции». В подготовительной группе организуются выставки 

семейных коллекций; семейных фотографий «Семейный вернисаж».  

• схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для…», «Помоги себе сам»;  

• игры-лото «Полезные продукты» и т. п.  

«Труд и 

творчество»  

  

«Социальная 

солидарность»  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей;  

• дидактические игры, настольно-печатные игры по возрасту.  

«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Труд и 

творчество»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Социальная 

солидарность»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  
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Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

  

 

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• дидактические пособия, развивающие игры по теме «Ребенок дома», «Ребенок и природа», 

«Ребенок на улице».  

«Здоровье»  • тематические альбомы «Безопасная дорога в школу», «Правильно оказывай первую помощь», 

«Первая помощь при ожогах, уколе иголкой, ссадине и др.»; • аптечка для оказания первой 

помощи.  

«Труд и творчество»  • служебные автомобили разного назначения;  

• напольный коврик  по  теме  «Дорожное  движение» со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт;  

• комплект транспортных средств к игровому коврику «Дорожное движение».  

«Социальная 

солидарность»  

• художественная литература по возрасту; • дидактические игры по возрасту.  

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Труд и 

творчество»  

• мягкие кисти для очистки пыли с опущенных листьев растений.  

«Социальная 

солидарность»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

 

Модуль образовательной деятельности  

«Речевое развитие»  

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  включает в себя две содержательные линии – «Речевая культурная практика»  и 

«Культурная практика литературного детского творчества», которые взаимодополняют друг друга. Содержательная линия «Речевая 

культурная практика» включает в себя пособия для развития и становления речи детей в различных видах деятельности, а вторая 
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содержательная линия направлена на развитие речи детей посредством приобщения их к художественной литературе отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов.  

 Содержательная линия «Речевая культурная практика»  

В подготовительной группе  продолжается  обогащение,  закрепление и активизация словаря детей. В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение). По тому, как ребёнок строит своё 

высказывание, насколько интересно,  живо,  образно  умеет рассказывать и сочинять, можно судить об уровне его речевого развития, о владении 

богатством родного языка и одновременно об уровне его умственного, эстетического и эмоционального развития. Исходя из особенностей 

развития разных сторон речи детей шестого и седьмого года жизни, можно обозначить следующие основные направления организации речевой 

развивающей среды:  

• совершенствование речи как  средства  общения  (через  знакомство с формулами речевого этикета, формирование всех групп 

диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения);  

• целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощрение рассказов  детей;  трансформация  высказываний 

в связные рассказы; уточнения, обобщения);  

• организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент делается на расширение представлений детей о 

многообразии окружающего мира, организация восприятия с последующим обсуждением);  

• создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребёнка (с целью стимулирования словесного творчества детей, 

повышения качества речевых высказываний детей).  

перечень материалов и оборудования. 

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

6–7  «Семья»    

«Здоровье»  • папка с иллюстрациями «Человек и его организм»; • дидактические игры: «Полезные и 

вредные продукты для твоего здоровья», «Чем можно делиться с другом» (о личных вещах), 

«Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека);  

• лото «Работа сердца»;  

• домино логическое на изучение видов чувств.  
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«Труд и творчество»  • служебные автомобили различного назначения;  

• набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия 

умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, сравнения масс;  

• набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для 

измерения и сравнения масс и объемов;  

• пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих моделей 

механизмов;  

• игровые двусторонние доски к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с 

таблицей для заполнения по признакам;  

• комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при 

использовании интерактивной доски, видеопроектора – на электронном носителе).  

  «Социальная солидарность»  • тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница».  

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского творчества»  

Учитывая особый, постоянный, преобладающий интерес всех дошкольников к сказкам, в группах обязательно организуется уголок книги. В 

уголке постоянно должны быть стихи, рассказы, направленные на формирование гражданских черт личности ребёнка, знакомящие его с 

историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью. Рассматривание книг дает ребенку возможность вновь пережить прочитанное, углубить 

свои первоначальные представления о прочитанном. Наряду с любимыми книжками в центре находятся различные виды театра, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказки. Для развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений детей об окружающем 

организуется самостоятельное рассматривание детьми книг, картинок, игрушек, предметов. Примерный перечень материалов и 

оборудования  

  

 

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  
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6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• книги-рассказы в картинках;  

• докучные сказки, небылицы (народные и авторские);  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Сынко Филипко», пересказ Е. Поленовой и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»; А. Ремизов «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; П. Ершов «Конек-

Горбунок» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей разных стран: Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. На- гибина и т. д.  

«Здоровье»  • детские книги и энциклопедии о здоровье и здоровом образе жизни.  

«Труд и творчество»  • детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Семь Симеонов – семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского и т. д.;  

    ○ произведения поэтов и писателей России: Ю. Вла- димиров «Оркестр»; М. Зощенко 

«Великие путеше- ственники»; С. Романовский «На танцах» и т. д.  

«Социальная 

солидарность»  

• детские книги:  

○ фольклор народов мира: «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: Г. Са- пгир «Считалки, скороговорки»; Э. 

Успенский «Па- мять»;  К. Драгунская «Лекарство  от  послушности»;  

И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей разных стран: А. Линдгрен «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. А. Любарской и т. д.  

 

Модуль образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Для познавательно-исследовательской деятельности, развития кругозора предметная среда наполняется материалами и оборудованием для 

формирования, расширения представлений о многообразии признаков животных и растений, для ознакомления с предметным миром, 

создаются условия для детского экспериментирования.  

Предметно-развивающая среда в старшем дошкольном возрасте должна отвечать принципам активности, самостоятельности, творчества, а 
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также динамичности, должна быть оптимально насыщенной (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся, информативной, удовлетворяя потребность ребенка в новизне преобразовании, экспериментировании. Подбор 

широкого диапазона материалов в соответствии с замыслом, видом, содержанием деятельности будет способствовать удовлетворению 

потребности в познании, ценностном осмыслении, общении, преобразовании реальности. Все предметы подбираются в соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

перечень материалов и оборудования  

Содержательная линия «Культурная практика познания»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

 

 

5–7  «Семья»  • наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений):  

• виды профессий;  

• семейные ценности, т. д.  

«Здоровье»  • наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений):  

○ виды растений; ○ виды ландшафтов; ○ виды спорта и т. п.  

• набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5–7);  

• набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность – облачность);  

 

    • иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы;  

• набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на окружающую природу;  

• набор для демонстрации в игровой форме видов загрязнения окружающей природы в городе;  

• набор для демонстрации в игровой форме макета  

• экологически чистого города;  

• познавательные игры-лото («Полезные продукты»,  

«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.)  

• стойка для дорожных знаков и дорожные знаки  

• информационно – иллюстративное оснащение по безопасности жизнедеятельности;  
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• папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм», «Первая помощь при травмах».  

«Труд и 

творчество»  

• доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4–8 частей);  

• набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика);  

• Танграм;  

• набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина);  

• наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 признакам – длине, ширине, высоте, толщине) 

из 7–-10 элементов  

• набор разноцветных палочек с оттенками (8–10 палочек каждого цвета);  

• набор: счетные палочки Кюизинера;  

• набор пластин из разных материалов;  

• мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы);  

• головоломки плоскостные (геометрические);  

• набор проволочных головоломок;  

• головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; • игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» , «Уникуб» и т. п.);  

• головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком); • игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий);  

• набор волчков (мелкие, разной формы и окраски); • действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т. п. (механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением);  

• система наклонных плоскостей для шариков  

• весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок;  

• термометр спиртовой;  
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• часы песочные (на разные отрезки времени);  

• часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей);  

 

    • циркуль;  

• набор лекал;  

• линейки;  

• набор мерных стаканов;  

• набор прозрачных сосудов разных форм и объемов;  

• счеты напольные;  

• счеты настольные;  

• набор увеличительных стекол (линз);  

• микроскоп;  

• набор цветных (светозащитных) стекол;  

• набор стеклянных призм (для эффекта радуги);  

• набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта;  

• набор для опытов с магнитом;  

• компас;  

• вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками);  

• флюгер;  

• воздушный змей;  

• ветряная мельница (модель);  

• набор печаток;  

• набор копировальной бумаги разного цвета;  

• коллекция минералов;  

• коллекция тканей;  

• коллекция бумаги;  

• коллекция семян и плодов;  

• коллекция растений (гербарий);  

• набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов;  

• набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и транспортировки разных 
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размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов;  

• наборы «лото» (8–12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений;  

• наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2–3 

признакам одновременно (логические таблицы);  

• серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации);  

• наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т. п.);  

• серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей);  

• наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые);  

• разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями  
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    • графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печат- ных игр;  

• календарь настольный иллюстрированный;  

• календарь погоды настенный;  

• физическая карта мира (полушарий);  

• глобус;  

• детский атлас (крупного формата);  

• иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы;  

• коллекция марок;  

• коллекция монет;  

• разрезная азбука и касса;  

• магнитная доска настенная;  

• наборы карточек с цифрами;  

• отрывной календарь;  

• наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих 

цифр;  

• набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами • стержни с насадками (для построения 

числового ряда);  

• набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач;  

• набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями;  

• числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел);  

• линейка с движком (числовая прямая);  

• абак;  

• набор «лото»: последовательные числа  

• кассы настольные;  

• набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур; • наборы моделей: деление на части (2–16);  

• набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями;  

• комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и водоема» с блоком ИКТ-

поддержки;  

• дидактические игры экологического содержания (лото, домино, пазлы и т. д.);  

• космическая техника;  

• муляжи овощей и фруктов.  
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«Социальная солидарность»  • иллюстрированные альбомы, плакаты на тему «Род- ной край», «Родной  город»,  «Моя  

страна»,  «Обычаи и традиции русского народа», т. д.;  

• настольно-печатные игры, наборы кубиков, лото, т. д.  

для совместных игр в паре и командных игр; • комплект демонстрационных материалов по 

теме «Знаменитые люди России».  

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

5–7  «Семья»  • объемные модули, крупные, разных форм;  

• крупный строительный набор;  

• ящик с мелкими предметами-заместителями;  

• крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.); • емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры.  

«Здоровье»  • дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», «Найди правильную осанку и опиши её», 

«Составь настроение» (мимика).  

  «Труд и 

творчество»  

• крупногабаритные деревянные напольные конструкторы;  

• комплект больших мягких модулей (22–52 элемента); • наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.);  

• конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам;  

• набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов); • коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные»; • наборы из 

мягкого пластика для плоскостного конструирования;  

• конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей;  

• металлические конструкторы.  

«Социальная 

солидарность»  

  

  

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика» 
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Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

5–7  «Семья»  • шнуровки «Одень мальчика и девочку», «Продукты», и т. д. различного уровня сложности;  

• коллекции материалов подобранные в совместной ра- боте с родителями.  

«Труд и 

творчество»  

• доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели;  

• деревянная  основа   с   повторяющимися   образцами с различной текстурой;  

• мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 1 97 элементами 4 цветов (основные и пастельные) 

с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно;  

• наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.);  

• подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т. п.;  

• подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов (фольга, бан- 

тики, ленты и т. п.)  

«Здоровье»  • подборка из природного материала для развития мелкой моторики, мускулатуры рук (шишки, мох, желуди, 
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 
ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, 
рогожка;  

• бумага, тонкий картон;  

• ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки;  

• проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт.  

«Социальная 

солидарность»  

• оборудование и материалы, бросовый материал, применяемый для коллективных работ и труда  

 

Модуль образовательной деятельности  

«Художественно – эстетическое развитие»  

От 6 до 7 лет  

Пособия и материалы, применяемые в подготовительной группе, в основном те же, что и в старшей группе детского сада. Можно 

отметить уве- личение количества и  вариантов  некоторых материалов и инструментов, а также направленность используемых методов и 

приемов на предстоящее обучение детей в школе. Например, воспитанники более активно используют графитный карандаш (для создания 
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наброска), цветные шариковые ручки, стирательную резинку, создают рисунки, в т. ч. на линованной бумаге.  

перечень материалов и оборудования  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  

  

 

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• альбомы с росписями;  

• альбомы с репродукциями;  

• изобразительный материал;  

• настольно-печатные игры; • дидактические игры;  

• книги.  

«Здоровье»  • ТСО;  

• дидактическая игра: «Полезные советы для глаз».  

«Труд и 

творчество»  

• столы;  

• изобразительный материал: гуашь, акварель, мелки, пастель, наборы фломастеров и маркеров, ручки, 
карандаши, розетки, подставки палитра, губки, салфетки, ластики, кисти разных размеров, трафареты, печатки, 
бумага, картон, ножницы, кисти щетинные, подносы, глина, пластилин, тесто, доски, шаблоны, стеки;  

• альбомы для детского творчества – сюжеты более 3 предметов;  

• муляжи;  

• дидактические игры;  

• образцы рисунков;  

• проектная деятельность: «Вот мы взяли краски в руки»,  

«Семь цветов радуги»;  

• опыты: «Новые оттенки»;  

• набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями.  

«Социальная 

солидарность»  

• изделия декоративно – прикладного искусства: народные игрушки – дымковская, филимоновская, кар- 

гопольская игрушки, богородская резная, русская матрешка, калининская игрушка;  

• альбомы с декоративной росписью: предметы с горо- децкой, хохломской росписями, гжельская керамика, 

жостовская роспись, палеховская лаковая живопись;  
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    • художественные изделия из бересты, предметы кас- линского литья, вологородское кружево;  

• наглядные пособия: художники-иллюстраторы: Ю. Ва- снецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,  В. Сутеев,  Е.  Лебедев, В. 
Конашевич, Ю. Коровин;  

• альбомы с видами росписи: гжель, хохлома, дымка, каргапольская, тагильская;  

• репродукции картин художников: пейзажи, натюрморты, портреты;  

• картотека пословиц, загадок, поговорок;  

• альбомы с профессиями: художник, скульптор, архитектор;  

• комплекты демонстрационного материала: «Знаменитые художники России»;  

• настенный планшет: «Что за чудо эти краски!»;  

• лепбуки о профессии художника.  

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

 

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• игры: «Музыкально домино», «Музыкальное лото»; • музыкальные куклы разных размеров.  

«Здоровье»  • музыкальные зарядки;  

• дыхательная гимнастика;  

• игра: «Тренируем память»;  

• дидактическая игра: «Когда музыка играет, нам весело!».  

«Труд и 

творчество»  

• нотный материал;  

• листы музыкальных жанров;  

• лепбуки профессий: пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро; • альбом:  

«Музыкальный магазин»;  

• глоссарий музыкальных понятий;  

• игра на музыкальных инструментах.  

    • медиаресурсы;  

• игры: «Веселые птенчики», «Три желанья»;  

• набор нестандартных инструментов для шумового оркестра;  

• музыкальные лесенки.  
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«Социальная 

солидарность»  

• музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, барабаны, колокольчики, треугольники; • альбомы 

композиторов русских и зарубежных;  

• иллюстрации: «Времена года»;  

• картинки к пособию: «Музыкальный букварь»;  

• альбом: «Характерные танцы», «Мы рисуем и поем!»; • альбомы для рассматривания: «Народные 

инструменты», «Симфонический оркестр»;  

• информационно – методическое обеспечение: «Музыкальное развитие народов мира»;  

• мастерская добрых дел: «Русская гармонь»;  

• наглядный материал: упражнения с предметами;  

• проектная деятельность: «Балалайка»;  

• музыкальная шкатулка: «Русские музыкальные инструменты»;  

• игрушка-магнитофон;  

• модели, схемы музыкальной грамоты;  

• музыкальный словарь;  

• музей музыкальных инструментов К. Орфа;  

• музыкально-дидактически игры: «Ритмическое лото»,  

«Веселая пластинка», «Музыкальный зонтик»;  

• графическое пособие: «Эмоции» для определения характера мелодии; • электронные ресурсы;  

• комплекты слайд-альбомов;  

• комплект СD-дисков с музыкальными произведениями; • комплекты видеофильмов.  

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

 

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• театры;  

• книги;  

• игрушки;  

• альбомы с иллюстрациями.  

«Здоровье»  • ТСО.  
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«Труд и 

творчество»  

• альбомы с иллюстрациями: «день сказки»;  

• театры детские;  

• коллажи: «реальность и вымысел»;  

• сборники детских книг;  

• коллажи: «сказочный замок»;  

• дидактические игры по сказкам: «там на неведомых дорожках», «из какой сказки пословица»;  

• папки со сказочными атрибутами;  

• творческая мастерская: «работаем над сказками»;  

• гримерная мастерская;  

• киномастерская: «информация о фильмах-сказках».  

«Социальная 

солидарность»  

• сборники литературы народов разных стран  

• проекты: «детское книгоиздательство» • лепбуки профессии артистов, режиссеров.  

• альбомы художников-иллюстраторов • сборник игр: «в гостях у папы Карло»  

• макеты сказочных пространств.  

• схемы, модели, алгоритмы сказок народов мира.  

• электронные ресурсы.  

• комплекты слайд-альбомов.  

• комплект CD-дисков с музыкальными произведениями.  

• комплекты видеофильмов.  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие 

 

Старшие  дошкольники   овладевают   сложными   видами   движений и способами их выполнения. Для детей данного возраста необходимо со- 

здать вариативные усложнённые условия для выполнения разных видов физических упражнений. Оборудование должно быть расположено в до- 

ступном для детей месте, для поддержания интереса дошкольников к дви- гательной деятельности, как самостоятельной, так и совместной. 6–7 

лет  
Дошкольники данного возраста способны решать двигательные за- дачи, подчиняясь определённым правилам. Физкультурное оборудование 

усложняется и дополняется в соответствии с возрастными особенностями.  

перечень оборудования и материалов  

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  
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6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• книги: Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» (рабочая те- традь).  

«Здоровье»  • папка с иллюстрациями «Человек и его организм»;  

• аудио  энциклопедия  «Если  хочешь  быть  здоров»   

О. Жаховская, А. Русс;  

• «Анатомический атлас» Т. Уэстон.  

«Труд и 

творчество»  

• говорящий плакат «Учим время и распорядок дня».  

«Социальная 

солидарность»  

• большой детский атлас: «Как устроен человек»; • развивающая дидактическая игра «Спорт».  

  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

 

6–7  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• мешочек малый с грузом Масса 150–200 гр;  

• мешочек с грузом большой Масса 400 гр;  

• мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 гр, 500 гр, 1 кг;.  

«Здоровье»  • балансиры разного вида;  

• доска гладкая с зацепами;  

• канат с узлами;  

• канат гладкий;  

• лестница деревянная с зацепами;  

• тренажёр диск «Здоровье»; • беговая дорожка детская;  

• велотренажёр детский.  
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«Труд и 

творчество»  

• книги: Г. П. Шалаева «Большая книга о спорте», «500  

Олимпийских загадок для детей»;  

• стойки для прыжков;  

• двухколесные велосипеды;  

• мешочки с песком 200–250гр;  

• мини-степпер39*31*87 см, длина педалей 33 см;  

• мини твист 45*30*96 см, диаметр диска 25 см;  

• силовой тренажёр детский 95*76*89 см;  

• тренажёр «Бегущий по волнам» 75*50*88 см;  

• тренажер «Наездник» 86*42 *4 см;  

«Социальная 

солидарность»  

• кубы 40*40см;  

• кубики пластмассовые 5*5см;  

• ворота для мини футбола;  

• баскетбольные кольца;  

• оборудование к спортивным играм «Настольный теннис»; «Баскетбол»;  

• баскетбольная стойка с регулируемой высотой;  

• двухколёсные велосипеды.  

 

 3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников; 
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5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры 

Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 
1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами Программы: 

‒ ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

‒ у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

‒ ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

‒ 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 

1. Зартайская И.В. Когда мне грустно. Первые эмоции в сказках и картинках 

2. Зартайская И.В. Когда мне обидно. Первые эмоции в сказках и картинках 
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3. Зартайская И.В. Когда мне страшно. Первые эмоции в сказках и картинках 

4. Зартайская И.В. Когда я счастлив. Первые эмоции в сказках и картинках 

5. Зартайская И.В. Когда я сержусь. Первые эмоции в сказках и картинках 

6. Зартайская И.В. Если кто-то в семье загрустил 

7. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А., Белевич А.А. НЕ БОЮСЬ БОЯТЬСЯ! История про храброго лисёнка 

8. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ГДЕ ЖИВУТ СВЕТЛЯЧКИ? История про любопытного Зайчонка 

9. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. История про задиристых бельчат 

10. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. АЙ, БОЛИТ! История о закадычных друзьях. 

11. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про медвежонка, который не любил есть 

12. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ДАВАЙ ЗЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ! (Волчонок и Сова) 

13. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЭТО МОЁ, А ЭТО - ТВОЁ! И НЕ БУДЕМ ДРАТЬСЯ! Надо ли делиться, если совсем не хочется?   

14. Данилова Ю.Г. БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное путешествие маленькой девочки по большой стране 

15. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА: 16 историй про непослушных детей 

16. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЙ ПАПА: 12 историй про непослушных детей 

17. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и собака Джа 

18. Нагаева С.В., Вышинская М. Навсегда? 

19. Нагаева С.В. Отравленные слова 

20. Арабян К.К. Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими рекомендациями для педагогов ДОО 

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

22. Запесочная Е. Какие бывают праздники. Из серии «100 Зачем и Почему» 

23. Запесочная Е. Какие бывают профессии. Из серии «100 Зачем и Почему» 

24. Запесочная Е. Строим дом. Из серии «100 Зачем и Почему» 

25. Запесочная Е. Хорошие манеры. Из серии «100 Зачем и Почему» 

26. Запесочная Е. Суета вокруг пирога. Из серии «100 Зачем и Почему» 

27. Запесочная Е. Что такое время. Из серии «100 Зачем и Почему» 

28. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Коми и русские сказки 

29. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Марийские и русские сказки 

30. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Башкирские и русские сказки 

31. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Сказки на эвенкийском языке и русские сказки 
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32. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Якутские и русские сказки 

33. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Чеченские и русские сказки 

34. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Татарские и русские сказки 

35. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Тувинские и русские сказки 

36. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Русские сказки 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами Программы: 

‒ 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 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 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и 

планируемыми результатами Программы: 

- Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. 

- Соловьёва Е.В. 

- Султанова М.Н. 

- Шевелев К.В. 

1. 6-7 лет. Часть 4(1) 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4(2) 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 1.  Демонстрационный материал   

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 2.  Демонстрационный материал   

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Раздаточный материал 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика. Игровые задания для дошкольников 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика. Игровые задания для дошкольников 
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8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Летняя математика. Игровые задания для дошкольников 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика. Игровые задания для дошкольников 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 лет 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика для детей 6-7 лет 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Логика» 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Формы и фигуры» 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Считаем до 5» 

16. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

17. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

18. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

 

 

19. Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

20. Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачамии планируемыми 

результатами Программы: 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Дополнительные рабочие материалы:  

- Данилова Ю.Г. 

- Агапина М.С. 

- Вахрушев А.А. 

- Запесочная Е.А. 

- Онищенко Г.Г. 

1. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Конспекты современных форм организации 

детских видов деятельности.  Подготовительная группа детского сада. 

2. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Первооткрыватели. Альбом наблюдений для детей 6-7 лет 
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3. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Юные исследователи. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

4. Агапина М.С. Космос. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

5. Агапина М.С. Лес. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

6. Агапина М.С. Море. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

7. Агапина М.С. Небо. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

8. Агапина М.С. Под землей и под водой. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

9. Агапина М.С. Горы. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

10. Агапина М.С. Музей. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

11. Агапина М.С. Волшебная история. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

12. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем весну! Учимся видеть и понимать. Для детей 5-7 лет 

13. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем лето! Учимся видеть и понимать. Для детей 5-7 лет 

14. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем осень! Учимся видеть и понимать. Для детей 5-7 лет 

15. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем зиму! Учимся видеть и понимать. Для детей 5-7 лет 

 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами Программы: 

‒ 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 правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

1. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада 

2. Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. 

3. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами У, НА. Пособие для детей 5-7 лет 

4. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ОТ, К, ПО, ДО. Пособие для детей 5-7 лет 

5. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами С, В, ИЗ Пособие для детей 5-7 лет 

6. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. Пособие для детей 5-7 лет  

7. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, ВОКРУГ, ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ Пособие для детей 5-7 лет 
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8. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Готовимся к школе. Говорим красиво и правильно. Тетрадь по развитию речи. 6-7 лет 

9. Гризик Т. И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для детей 6-8 лет 

10. Гризик Т. И. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет 

11. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

12. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

13. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

14. Кузнецова М.И. Пишем буквы и слова. 6–7 лет 

15. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. В 3 частях 

16. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

17. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие 

18. Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

19. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

20. Колесникова Е.В. Ну-ка, буква, отзовись! Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

21. Колесникова Е.В. Веселая грамматика для детей 5-7 лет 

22. Игнатьева Л.В., Колесникова Е.В. Азбука. Мой первый учебник. 

23. Колесникова Е.В. Я уже читаю. 

24. Данилова Ю.Г. Букварь очень занятой мамы 

25. Данилова Ю.Г. СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ тренажер по чтению для маленьких бузнаек 

26. Данилова Ю.Г. Важные дела. Первое чтение с мамой по ролям   

27. Данилова Ю.Г. Виды спорта. Первое чтение с мамой по ролям 

28. Данилова Ю.Г. Времена года. Первое чтение с мамой по ролям 

29. Данилова Ю.Г. День рождения. Первое чтение с мамой по ролям 

30. Данилова Ю.Г. Когда дома хорошо! Первое чтение с мамой по ролям 

31. Данилова Ю.Г. Лунный зоопарк. Первое чтение с мамой по ролям   

32. Данилова Ю.Г. Музыка Луны. Первое чтение с мамой по ролям 

33. Данилова Ю.Г. Транспорт.  Первое чтение с мамой по ролям 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами ФОП ДО: 
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‒ 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 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для определения эффективности и дальнейшего 

планирования педагогических действий 

1. Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных 

организаций / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отследить динамику интеллектуального, 

эмоционального и физического развития детей 6-7 лет 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и   кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

Подготовительная к школе группа (6-7 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» (обработка М. Булатова); 

«Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» 

(из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка 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. обработка А. Александровой и М. 

Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. 

И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое 

путешествие от А до Я»; 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»;   Рубцов   Н.М.   «Про   

зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. Новогоднее»; 

Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 

«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко 

М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; 

Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки»; 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 твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин 

В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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. 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); 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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (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); Распе Эрих Рудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. 

Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), 

«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

перечень музыкальных произведений 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»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

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. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 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», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 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; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 
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(«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; 

«Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 

наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

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 



 
290 

 

 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

перечень произведений изобразительного искусства      от 6 до 7 лет 

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», «Грачи прилетели»; 

В.Поленов   «Золотая   осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин 

«Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов 

«Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь 

«Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; 

И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи 

детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге 

Л.Толстого «Филлипок». 

 

перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного производства для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть 

включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные 

звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»). 

 

Анимационные произведения 
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Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, 

студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», 

режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 

2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
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Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 

2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо  Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер Хаяо  Миядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия 

«Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), 

киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

 

4. Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать 

это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение 

дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня в зависимости от типа организации 

и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 
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режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Планирование режима и распорядка дня 

Функции взрослых в распорядке дня, обеспечить поддержку, помощь, вовлечение, демонстрацию примеров культурного взаимодействия.  

Взрослые в ходе режимных моментов:  

• готовят предметно-пространственную среду,  

• наблюдают за поведением ребенка, фиксируя наиболее важные моменты в нем, характеризующие развитие;  

• поддерживают его инициативу;  

• оказывают помощь, не делая ничего за ребенка;  

• поощряют в нем самостоятельность и активность;  

• учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности;  

• передают свой опыт;  

• делают вместе с ребенком;  

помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты прошедшего дня, недели, проекта и др. При проведении 

режимных процессов следует придерживаться некоторых установок:  

• полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей ребенка (в сне, питании и др.);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• поощрение самостоятельности и активности ребенка в режимных процессах;  

• создание и использование развивающих ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и т. д.;  

• формирование культурно-гигиенических навыков в ходе каждого из режимных процессов, проводимых санитарно-гигиенических 

процедур, со смысловым объяснением их необходимости;  

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, по освоению культурных форм и образцов и детской деятельности (совместной с другими детьми и самостоятельной);  

• эмоциональное общение, поддержка и поощрение ребенка, в ходе  выполнения режимных процессов;  

• учёт индивидуальных особенностей, потребностей каждого ребёнка;  

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий (так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы, протекания физиологических процессов);  

• уважение взрослых к человеческому достоинству ребенка, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с ребенком, соответствующих его возрастным и индивидуальным 

особенностям;  
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• создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы в ходе образовательной деятельности в режимных 

моментах, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности/культурных практиках;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них культурных практиках;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста  8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 6 до 7 лет 30 минут 

дошкольного возраста, не более   
   
   

   
 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 6 до 7 лет 90 минут 



 
296 

 

 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 4–7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

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 возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим питания в ДОО 
 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

10,5 часов 

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

16.30 полдник 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и  режима обучения 
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Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные   
организации, 10,5 завтрак, второй завтрак, обед, полдник 
организации   

по уходу и 
  

присмотру 

 

Распорядок и режим дня детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (подгот. группа) 

в холодный период года (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.30 – 8.20 Прием детей. Игры, общение, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика.  

Гигиенические процедуры 

8.20 – 8.40 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40 – 9.00 «Самоцветный круг» (ежедневный, по выбору темы / проекта)/Самостоятельная деятельность. 

9.00-10.50 Занятие в форме ценностно-развивающих образовательных ситуаций, в т. ч. в центрах детской активности. Перерывы 

между занятиями – не менее 10 минут. 
10.50-11-

00 

Второй завтрак. 

11.00- 

12.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.30-

13.00 

Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 - 

15.00 
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Дневной сон. 

15.00 - 

15.20 
Постепенный подъем, Закаливающие, гигиенические процедуры. 

15.20 – 

16.20 
Самостоятельная / образовательная деятельность в форме ценностно-развивающих образовательных ситуаций, в т. Ч. В 

центрах детской активности. Индивидуальная работа с детьми. Игры. «Самоцветный круг» (вечерний / итоговый). 
16.20- Подготовка к полднику.Полдник 
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16.55 

16.55 – 

18.00 

Подготовка к прогулке.  

Гигиенические процедуры. Прогулка. Уход детей домой. 
 

Распорядок и режим дня детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (подгот. группа) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август)  

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.30 – 8.20 Прием детей на улице.  

8.20 – 8.30 
 

Утренняя гимнастика  

8.30 – 9.00 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак. 

9.00-9.10 Утренний круг 

9.00- 9.30 Совместная деятельность педагога и детей/ самостоятельная деятельность детей 

9.30-9.40 Второй завтрак 

9.40 - Подготовка к прогулке (самообслуживание) 



 
299 

 

 

12.00 Дневная прогулка 
 

12.00 - 

13.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

13.00 - 

15.30 
ДНЕВНОЙ СОН 

15.30 – 

16.00 
Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры. 

16.00 – 

16.25 

Совместная деятельность педагога и детей/ самостоятельная деятельность детей 

16.25 – 

16.40 
Подготовка к полднику. 

Полдник 

16.40-

16.50 
Вечерний круг 

16.50-

18.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Прогулка.  

 

 

Распорядок дня  

Режим дня является основой для планирования распорядка дня. Программа предполагает формирование распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок.  

 

Задачи педагогов:  

• выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и социального развития детей;  

• учитывать особые потребности возрастных групп, создают условия и развивающую предметно-пространственную среду для 

познавателно-исследовательской деятельности;  

• дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми;  

• быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей   и принимают их всерьез;  

• осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением;  

• создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторяющиеся способы работы, усиливающие у детей чувство 

сплоченности, предлагающие им ценностные ориентиры и создающие ощущение надежности в течение дня;  
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• привлекать детей к планированию и организации совместной жизни, и создают  рамки, внутри которых  дети  могут  выражать  свои  

желания и предлагать свои идеи и мысли;  

• поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них различных ожиданий;  

• побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других или подражать другим, обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

• наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают детей;  

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов;  

• поддерживать детскую любознательность и интерес к учению, и показывают детям, что и взрослые тоже учатся;  

• поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и 

поиск ответов на собственные вопросы;  

• предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, экспериментирования и конструирования;  

• открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне детского учреждения;  

• создавать условия для ритмической организации дня, чередования напряжения и отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое 

питание;  

• поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения и содействуют формированию физических умений и 

двигательных навыков.  

 

Игра  

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они 

обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто бы игра является 

реальностью. 

 

Задачи педагогов:  

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным пространством для разнообразной игры.  

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого спектра использования, предметы 

повседневной жизни и природные материалы.  

• Предоставлять детям максимальные возможности, для самостоятельного выбора того, во что, когда, как долго и с кем они хотят 

играть.  

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, анализировать причины этого.  

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в качестве собеседниц и советчиц.  

• Играть самим, знать множество разнообразных игр.  

• Подавать импульсы,  чтобы  сделать  игры  более  разнообразными  и интересными, не навязывая при этом своих идей для игр.  

• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил игры.  
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• Помогать детям – в соответствии с их уровнем развития – понять правила игры, соблюдать их, придумывать новые правила и 

обращаться  к ним в случае конфликтов и спорных моментов.  

  

Творческая деятельность на прогулочной площадке  

Задачи педагогов:  

• Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей играть на открытых пространствах.  

• Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, такие как игрушки, предметы повседневного 

обихода, различные технические средства, которые каждый ребенок может использо- вать тогда, когда хочет (почти).  

• Следить за тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели доступ к однотипным предметам, материалам и 

инструментам, чтобы их потребности были удовлетворены, и они могли заниматься самостоятельной деятельностью.  

• Разрешать детям приобрести базовый опыт обращения с огнем, водой, землей и воздухом.  

• Предлагать широкий спектр возможностей для игры.  

• Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго 

и с кем, они хотят играть.  

• Следить за тем, нет ли детей, которые замкнуты или исключены из игры, устанавливают возможные причины.  

• Поддерживать желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали – даже с помощью телевидения, видео и т. д. – 

и помогают им понять различные вопросы, в зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с ограничениями и правилами, 

которые должны быть установлены по согласию с детьми.  

• Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но без подавления идеи игры.  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, 

отношений и динамики, а затем фиксации «находок» как результата деятельности. 

 

Экспериментирование ребенка с многофактор- ным объектом –  это  деятельность,  в  которой  исследование,  интеллект и творчество 

теснейшим образом взаимодействуют, а результаты позна- ния определяются гармоничностью этого взаимодействия 

 

Планирование и проведение проектов  

Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся в запланированной 

по времени и по содержанию последовательности какой-либо темой из жизненной реальности детей. Проекты организуются по конкретным 

поводам, в которых отражаются склонности и интересы детей. Но в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с которыми дети до сих пор 

еще не вступали в контакт, если они важны для адаптации детей в обществе   и для расширения их понимания мира. Проекты отбираются также 

и на основании того, подходит ли та или иная тема для такой формы работы. 
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Задачи педагогов:  

• Во-первых, изучить жизненные ситуации детей.  

– Для этого с помощью систематических и целенаправленных наблюдений выявлять интересы и потребности детей, вопросы и 

проблемы, актуальные для них «жизненные темы».  

– Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что имеет значение для врастания детей в общество и для 

расширения их понимания мира.  

– Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в рамках проекта с учетом необходимости расширения 

знаний детей и развития их самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий.  

• Во-вторых, определять конкретные цели педагогических действий. – Для этого переносить общие цели Программы в рамки темы 

проекта и соотносить их со знаниями, умениями и навыками, которыми дети уже располагают и которые им требуются для того, чтобы 

самостоятельно и компетентно конструировать ситуацию. – Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими задачами развития у 

более младших и более старших детей или у детей с особыми потребностями.  

• В-третьих, обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми.  

– Для этого проводить «сбор материала» по теме, т. е. фиксировать все идеи, аспекты, взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые 

возникают по этому поводу у них или у других лиц – без ограничения. – Анализировать с детьми, с родителями, с коллегами то, как им 

представляется ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести.  

– Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для отдельных детей, для малых и больших групп вплоть до 

всей образовательной организации.  

– Быть доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей в реализации их намерений.  

• В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками. – Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие и в 

чем они сами видят для себя успех.  

– Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали самостоятельной деятельности детей и поискам 

ответов на вопросы о том, какие цели были достигнуты и правильно ли была выбрана тема.  

– Вести  документацию  по  всему   ходу   проекта  и   привлекать к этому детей, так чтобы процесс стал узнаваемым и понятным 

для детей и родителей.  
 

5. Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. Он подразумевает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, 

реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и тематических образовательных проектов (старшая и 
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подготовительная группы), в которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные 

виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в процессе специально организованных 

занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», 

а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образовательными областями «Речевое развитие» 

и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» 

(в интеграции с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) в нашем 

тематическом планировании предлагаются занятия по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) 

предлагаются занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 

из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся занятия по физкультуре, физкультурные праздники, 

досуги, соревнования, в занятия по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной 

деятельности педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, 

с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие 

детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 

экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 
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в процессе сотрудничества дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

(в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок 

и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, 

музыкальная, поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через которую 

реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально организованных занятий – 

по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке 

и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, 

с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании 

и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе 

целей мы формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень мероприятий, которые должен провести воспитатель 

по организации развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, 

размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких 

рекомендаций для родителей, советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем одно из важных положений Стандарта 

дошкольного образования: «Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»12. Именно учет 

указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка 

и делая его активным участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех возрастных групп детского сада и тематических 

образовательных проектов для групп старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

Подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 6 до 7 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

                                                      
12 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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Сентябрь 
ТОП13 «Безопасность 

дорожного движения» 
ТН «Золотая осень» 

ТОП «Деревья – наши 

друзья» 

ТОП «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. Грибы» 
ТН «Хлеб» 

Октябрь 
ТОП «Домашние и дикие 

животные» 
ТН «Мой край родной» ТН «Мы живем в России» 

ТН «Москва – столица 

нашей Родины» 
 

Ноябрь 
ТОП «Кремли – защита 

земли русской» 

ТОП «По странам и континентам» 

«Вот так Африка»» «Чудеса Австралии» «Две Америки» 
«Арктика и 

Антарктика» 

Декабрь ТН «Зима» 

ТН «Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство» 

ТН «Народные праздники 

на Руси. Русский 

фольклор» 

ТОП «Общий праздник 

– Новый год!» 
 

Январь  
ТОП «Зимние игры и 

забавы» 

ТОП «Что из чего и для 

чего (о свойствах разных 

материалов)» 

ТН «Из истории 

вещей» 

ТОП 

«Телевидение» 

Февраль 

ТОП «По реке времени: 

путешествие из прошлого в 

будущее» 

ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

ТОП «День защитника 

Отечества» 

ТОП «Народные 

праздники на Руси. 

Масленица» 

 

Март 
ТН «О любимой маме. 

Профессии наших мам» 

ТОП «Органы чувств» 

Слух: «Зачем слону 

большие уши» 

Зрение: «Как кошка в 

темноте видит» 

Обоняние и осязание: 

«Чувствовать кожей» 

Вкус: «Какого 

цвета кислый 

вкус?»» 

Апрель 
ТОП «Земля – наш дом во 

Вселенной» 

ТН «День 

космонавтики» 

ТОП «Планета Океан: 

вода – источник жизни» 
ТН «Цветущая весна»  

Май ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» 
ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето 

пришло!» Европа Азия 

Июнь 
День защиты детей. ТОП «Я 

– ребенок! И я имею право!» 

ТОП «Пушкинский день 

России» 
ТОП  «Сказки Пушкина» ТОП «Школа здоровья»  

Июль 
Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Кружево и вышивка» «Веселый Городец» 

Август 
ТОП «Ярмарка народных 

мастеров» 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Скоро в школу!» 

                                                      
13 ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 



 
306 

 

 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, 

направление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 
5 

ОМ 

9.00-9.30 

РЭМП 

9.00-9.30 

К 

15.30 

РЭМП 

9.00-9.30 

ОМ 

9.00-9.30  

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению 

грамоте (Г), восприятие 

художественной литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

3  

РР 

10.20-

10.50 

Г 

9.00-

9.30 

ХЛ 

10.20-

10.50 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование (Р), лепка (Л), 

аппликация (А), художественный 

труд (ХТ), музыка (М) 

5 
Р 

9.40-10.10 

М  

9.40-10.10 

Л / ХТ 

9.40-

10.10 

М 

9.40-

10.10 

А 

10.20-

10.50 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф)) 3 
Ф 

15.30 
 

Ф 

11.00-

11.30 

 

Ф 

9.40-

10.10 
Беседа, загадка, разговор  + + + + + 
Мастерская    +  +  

Коллекционирование  +   +  
Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 
Реализация проектов      + 
Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 
Конкурсы, викторины, досуги    +  + 
Решение ситуативных задач  +  +   
Работа в книжном уголке  + + + + + 
Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 16, по 3 занятия в день. В среду возможно 

проведение 4 занятий, одно из которых связно с двигательной активностью (физкультура на прогулке). Большинство занятий 

проводятся в первую половину дня, после дневного сна могут организовываться занятия по художественно-эстетической 

направленности, связанные с продуктивными видами деятельности. Длительность занятий – до 30 минут,  
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между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Часть формируемая участниками образовательны отношений (не более 40%) реализуется чре программу Самоцвет является 

мдополнением ко всем видам деятельности и реализуется в ходе режимных моментов через интерацию с другими образовательными 

областями
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5.1.  Календарный план воспитательной работы  

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)   
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Таблица 1 

Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 
День Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 
 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 
 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

 

День знаний (1 

сентября) 

Октябрь 
 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 
День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(15 октября) 

 Международный 

день музыки  

(1 октября) 

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный 

день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 

 

День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября)  

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 
 

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России  

(5 декабря) 

Всероссийский день 

хоккея  

(1 декабря) 

Международный 

день художника  

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества  

(9 декабря) 
 

День 

Конституции 

Российской 

 

День 

заворачивания 

подарков  
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Федерации  

(12 декабря) 

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

(27 января) 

  
День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних игр 

и забав 

День  

 П.П. Бажова  

27 января 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День 

Российской 

науки (8 

февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

 День здоровья 
День Агнии Барто  

(17 февраля) День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Март 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Всемирный 

день дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 
 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 
   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 
 

 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

 

 

 

 

 

 

  

Международный 

день памятников  

(18 апреля 

Международный 

день танца (29 

апреля) 

Май День Победы ) День весны и Всемирный день День детских Международный  
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Труда 

(1 мая) 

пчел (20 мая) общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

день пожарных 

(4 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 
 

Международный 

день семей  

(14 мая) 

Международный 

день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в ООН (6 

июня) Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

 

Всемирный день 

детского футбола 

(19 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 

(12 июня) 
 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

 Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

Июль 
День военно-

морского флота (30 

июля) 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 
 

День поселка 

(последняя 

суббота месяца) 

 

Всемирный день 

шоколада (11 июля) 
 

Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 
День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 
 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 
 

День 

физкультурника  

(13 августа) 
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы 

в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне 

основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП 

дошкольного образования). Это будет инвариантной частью календарного плана 

воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, 

которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной частью 

календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут 

входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма 

календарного плана воспитательной работы приведен в таблице 2. Красным цветом шрифта 

выделены обязательные мероприятия, отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ООП), эта 

часть календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из года 

в год. Черным шрифтом обозначены воспитательные события, составляющие часть, 

формируемую участниками оьбразовательных отношений. Они отражают приоритеты 

воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные события 

могут изменяться в каждом новом учебном году.    
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Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы в МКДОУ к/в №1 д/с «Солнышко» на 2023-2024 учебный год 
(наименования дошкольной организации) 

№ 

п/

п 

Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса 

Подготовительная группа 

1.  1 сентября День знаний Развлечение ко дню празника. Беседа 

2.  7 сентября День Бородинского сражения  Экскурсия в музей БГО 

3.  27 сентября Международный день туризма Просмотр презентации, беседа. Поход в осенний лес. 

4.  27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников Беседа. Викторина «Профессии». Изготовление подарков 

5.  1 октября Международный день музыки Прослушивание муз. произведений. 

6.  5 октября День учителя Викторина «Профессии» 

7.  16 октября День отца в России Беседа 

8.   День пожилых людей Беседа 

9.  28 октября Международный день Бабушек и Дедушек Вечер Загадок. Изготовление подарков 

10.  1 ноября Осенины Праздник осени 

11.   День бега.  Кросс нации 

12.  3 ноября День Самуила Маршака Чтение знакомых произведений. Поход в библиотеку БГО 

13.  4 ноября День народного единства Просмотр презентации, беседа 

14.  10 ноября День милиции (день сотрудника органов внутренних дел) Беседа. Совместная игра 

15.  27 ноября День матери в России Ситуативный разговор. Праздник. Подарки. Проект 

16.  30 ноября День Государственного герба Российской Федерации Чтение, обсуждение. 

17.  3 декабря День неизвестного солдата Просмотр презентации, беседа 

18.  3 декабря Международный день инвалидов Беседа.Фотоотчет Акция «Дарите людям доброту» 

19.  5 декабря День добровольца (волонтера) в России Беседа, оъяснение 

20.  9 декабря День Героев Отечества Ситуативный разговор 

21.  12 декабря День Конституции Российской Федерации Совместная игра 

22.  30 декабря День заворачивания подарков Загадывание загадок 

23.  
Последняя 

неделя декабря 
Любимый праздник Новый год Празник Новый год 

24.   Неделя зимних игр и забав Викторина «Зимние игры, забавы» 

25.  11 января Всемирный день «спасибо» Проектная деятельность 

26.  27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской Просмотр короткометражного фильма, беседа 
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№ 

п/

п 

Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса 

Подготовительная группа 

блокады 

27.  28 января День Лего  

28.  8 февраля День Российской науки беседа 

29.  10 февраля Всемирный день родного языка беседа 

30.  19 февраля 
День кита или всемирный день защиты морских 

млекопитающих 
Беседа, просмотр презентации 

31.  23 февраля День защитника Отечества Развлечение, празники 

32.  8 марта Международный женский день  Развлечение, празники 

33.  20 марта Международный день счастья Сюжетно-ролевые игры 

34.  22 марта Всемирный день водных ресурсов Экологический празник «День воды» 

35.  27 марта Международный день театра Показ кукольного театра для младших групп. Проект 

36.  31 марта День Корнея Чуковского Вечер загадок, чтнение 

37.  2 апреля Международный день детской книги Чтение, беседа 

38.  7 апреля Всемирный день здоровья Совместная игра 

39.  12 апреля День космонавтики развлечение 

40.  19 апреля День подснежника Сушание музыки, беседа 

41.  22 апреля Всемирный день Земли Проектная деятельность 

42.  29 апреля Международный день танца Ситуативный разговор 

43.  1 мая День весны и Труда «Празник день Весны и труда» 

44.  9 мая День Победы Праздник «День победы» 

45.  18 мая Международный день музеев Просмотр презентации, беседа 

46.  19 мая День детских общественных организаций в России Совместна игра 

47.  24 мая День славянской письменности и культуры Беседа, обсуждение 

48.  1 июня Международный день защиты детей развлечение 

49.  3 июня Всемирный день велосипеда «Мой друг велосипед»  

50.  6 июня 
День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 
Чтение литературных произведений, беседа 

51.  12 июня День России развлечение 

52.  22 июня День памяти и скорби Просмотр презентации 

53.  8 июля День семьи, любви и верности Ситуативный разговор 
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№ 

п/

п 

Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса 

Подготовительная группа 

54.  11 июля Всемирный день шоколада Проектная деятельность 

55.  30 июля День военно-морского флота Просмтор презентации 

56.  2 августа День воздушно-десантных войск России  

57.  5 августа Международный день светофора Отгадывание загадок 

58.  13 августа День физкультурника Развлечение «ГТО» 

59.  22 августа День Государственного флага Российской Федерации развлечение 

 

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный план включается также описание деятельности участников 

образовательных отношений, участвующих в проекте (примеры приведены в таблице 3)14  

Таблица 3 

Деятельность участников образовательных отношений по реализации воспитательных событий в виде проектов 
Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

16 октября – 

Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле. 

Рассказать детям, 

КАК на наших 

столах появляется 

хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде 

чем мы его съедим 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу, уважение к 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: 

В булочной» «На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная игра: «Комбайн». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 
Тема: «Культура поведения за 

столом» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по 

стихотворению Т. 

Коломиец «Праздник 

каравая» силами детско-

родительских команд 

Конкурс плакатов «Хлеб – 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей  

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Хлеба 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

                                                      
14 Материалы для описания образовательных событий, представленных в таблице 2, подготовлены при активном участии педагогов Республики Башкортостан, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Республики Татарстан, других регионов нашей страны  
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

труду людей, 

которые 

выращивают и 

пекут хлеб 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских проектов «Хлеб 

– всему голова» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку» 

наше богатство»  

Досуг для детей и 

родителей с подвижными 

играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Хлеб» или «Тематический 

образовательный проект 

«Хлеб» 

1 октября – 

Международны

й день пожилых 

людей 

28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у 

детей заботливое 

отношение к 

близким людям, 

интерес к их 

жизни.  Помочь им 

понять, что забота 

о близких 

пожилых людях 

должна быть 

постоянной. 

Воспитывать в 

детях уважение к 

людям 

преклонного 

возраста. 

Создавать 

мотивацию для 

оказания помощи 

пожилым людям и 

проявлению 

бережного 

отношения к ним. 

Развивать 

разнообразную 

детскую 

деятельность, 

Беседы «1 октября - День пожилого 

человека», «Как я помогаю бабушке 

и дедушке», "В какие игры играли 

бабушки и дедушки". Чтение 

художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Рисование на тему «Наши бабушки и 

дедушки» 

Проект «Подари цветок!» 

(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Проект «Бабушкины сказки» 
(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Встречи с интересными людьми: 

приглашаем в гости бабушек и 

дедушек 

Слушание песен: 

«Бабушки-старушки» В. Добрынин; 

«Бабушка рядышком с дедушкой» Р. 

Паулс; 

Дидактические игры «Назови 

ласково»; «Закончи предложение». 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях 

у бабушки». 

Совестная с детьми и 

воспитателями подготовка 

сюрприза для старшего 

поколения – дедушек и 

бабушек, прадедушек и 

прабабушек – живого 

растения, которое станет для 

них подарком. Участие в 

проекте «Подари цветок» 

Выставка детских 

рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Участие в проекте 

«Бабушкины сказки» 
Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 

Решение всех 

организационных вопросов, 

связанных с реализацией 

запланированных 

мероприятий и проектов. 

Подготовка материала для 

размещения на официальном 

сайте ДОУ. 

Обмен опытом по 

организации дня пожилых 

людей. Оформление 

выставки совместно с детьми 

и родителями «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 

Консультации по 

организации мероприятий 

общего праздника 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

которая поможет 

детям активно 

участвовать в 

жизни семьи 

День матери (26 

ноября) 

Закрепить и 

обогатить знания 

детей о празднике 

День Матери; 

познакомить с 

происхождением 

праздника 

Воспитывать 

уважение к матери 

как хранительнице 

семейного очага 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к матери и 

бережное 

отношение к своей 

семье. 

Оформление фотостенда «Мы с 

мамой» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Дочки-матери», «Мамины 

помощники» 

Дидактические игры «Расскажи о 

маме», «Наша мама» 

Строительная игра «Замок для моей 

мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – 

мамы разные важны», «Как я могу 

помочь маме», «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама», 

Л. Давыдова «Я маму люблю», 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак «Мама приходит с 

работы» 

Совместный праздник «Вместе с 

мамой» 

Привлечение родителей к  

оформлению фотостенда 

«Мы с мамой» 

Привлечение  родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Консультация «Быть 

матерью – это огромное 

счастье» 

Организация выставки работ 

родителей «Мама-

мастерица» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«История возникновения 

праздника День Матери», 

«Профессии мамы» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Проведение совместного 

праздника «Вместе с мамой» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Дня Матери. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Моя мама». 

11 января –

Всемирный 

день «Спасибо» 

 

 

Познакомить детей 

с Всемирным днем 

«Спасибо» 

Закрепить правила 

вежливого 

Квест  «Волшебное  слово» 

Игра 

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

Дидактическая игра: «Кто быстрее» 

Дидактическая игра: «Собери цветы 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада. 

Проведение консультаций и 

мастер-классов. 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 

 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познакомить с 

историей 

происхождения 

этого праздника; 

уточнить знания 

детей о добрых и 

вежливых словах, 

о правилах 

вежливого 

поведения 

благодарности» 

Беседа 

Тема: «Чем отличаются вежливые 

люди от грубых 

Тема: «Повторяем добрые слова» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», 

«Как ослик счастье 

искал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» (м/ф 

про Фунтика), Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко 

светит солнце» 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Конспект активного занятия 

с родителями «Благодарное 

слово» 

Задание на дом: 

Попросите детей посчитать, 

сколько раз за день они 

говорят кому-либо спасибо, 

и сколько раз за день говорят 

спасибо им. Затем 

предложите детям в течение 

нескольких дней как можно 

чаще говорить людям 

спасибо. 

Обсудите с детьми, что 

изменилось в их жизни, 

когда они выполняли это 

домашнее задание 

Проведение мероприятий в 

группе 

Тренинг для педагогов 

«Письмо благодарности» 

Фотоотчет 

«Неделя Добра» 

«Добра и уважения» 

Конкурс на лучшее 

стенгазета группы на 

«Международный день 

спасибо» 

 

 

 

Международны

й День молока 

(1 июня) 

 

Расширять 

представления 

детей о молоке и 

молочных 

продуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

1. Чтение художественной и 

познавательной литературы: книги 

Елены Запесочной «Какие бывают 

праздники» и «Суета вокруг пирога», 

Марии Агапиной «Коровкина 

работа», сказок «Крошечка – 

Хаврошечка», «Гуси-лебеди» 

2. Разучивание стихотворений Б. 

Вайнера «Нет у коровы..», И. 

Дементьева «Для чего корове 

хвост?», Е. Голубева «В детский сад 

 Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«Пейте, дети молоко!», 

«Праздник молока»; 

 созданию коллажей, по 

теме «Почему я люблю 

молоко?», «Польза молока». 

Конкурс рисунков 

«Молочные истории». 

 Консультация «Молоко и 

Совместное планирование 

мероприятий в общем 

проекте для детского сада 

Организация выставки 

Проведение конкурса 

детских рисунков 

Проведение конкурса 

творческих работ педагогов 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

животными – 

коровой, козой, 

рассказать, какую 

пользу они 

приносит 

человеку, 

познакомить с 

работой 

фермерского 

хозяйства 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

животноводов, к 

труду в сельском 

хозяйстве 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

здоровому 

питанию 

Приобщать детей к 

труду 

(приготовление 

блинчиков, мытье 

посуды) 

пришла корова». 

3. Инсценировка стихотворения А.А. 

Милна в переводе С. Маршака 

«Баллада о королевском бутерброде» 

4. Экскурсия на кухню и рассказ 

повара о блюдах, приготовленных на 

основе молочных продуктов 

5. Трудовая деятельность: помогаем 

приготовить тесто для блинчиков, 

молочный коктейль, помогаем варить 

кашу 

6. Продуктивная деятельность: 

лепка «Мороженое»; 

конструирование из бумаги «Ферма»; 

создание коллажа «Почему я люблю 

молоко?» 

7. Музыкальная инсценировка 

«Коза-дереза» (сл.народные, муз. М. 

Магиденко). 

8. Сюжетно-ролевые игры: 

«Угостим кукол кашей», «Ферма», 

«Магазин», «Хозяйство фермера». 

Дидактические игры «Кто где 

живет?», «Накорми животных», 

«Определи молочные продукты на 

вкус», «Найди лишнее» 

основные молочные 

продукты в питании детей», 

«Рейтинг самых полезных 

продуктов для детей» 

 Посещение совместно с 

ребенком молочного отдела 

в магазине, знакомство с его 

ассортиментом, расширение 

представлений ребенка о 

видах молочной продукции, 

их названиях, покупка и 

употребление в пищу 

Организация конкурса 

«Бабушкина каша» 

8 июля – День 

Семьи, 

Верности и 

Любви 

Воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к членам 

своей семьи. 

Способствовать 

созданию 

положительного 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Наша семья»,  картин: Д. 

Жилинский «Семья», «Молодая 

семья. Ожидание», Т. Яблонская 

«Свадьба», Е. Романова «Портрет 

семьи  

писателя В. Шукшина», Т. Яблонская 

Проведение мастер – классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек 

разными способами и 

техниками. 

Конкурс плакатов с участием 

Подготовка 

информационных 

материалов для родителей. 

Проведение занятия 

«Семейного клуба» на тему 

«Вместе – дружная семья» 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

образа будущей 

семьи у каждого 

ребенка. 

Формировать 

представление о 

семье, как о 

людях, живущих 

вместе, любящих и 

заботящихся друг 

о друге. 

Воспитывать 

желание быть 

радушным, 

добрым, 

заботливым 

«Свадьба» 

Чтение произведений 

художественной литературы: Я. 

Аким «Моя родня», «Мой брат 

Мишка», Х. Гюльназарян «Как я был 

маленький», рассказов Н. Носова, В. 

Драгунского о дружбе»; разучивание 

пословиц и поговорок о семье и доме 

Беседы на темы «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья. 

Взрослые и дети»,  

«Радуйся радости другого», 

«Традиции нашей семьи», 

«Профессии «мужские» и «женские»; 

«Выручай в беде», «Как мы помогаем 

поддерживать красоту в доме», «Для 

чего семье деньги», по семейным 

фотоальбомам «Моя родня», по 

книге Г. Юдина «Главное чудо 

света», «Друзья нашей семьи». 

«Когда я буду большой» Составление 

творческих рассказов на тему 

«Семья». 

Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом». 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Моя семья», портретов 

мамы, папы, бабушки, дедушки; 

аппликация «Портрет семьи», 

«Хоровод друзей»; изготовление 

поделок из бросового материала для 

домашнего дизайна. 

Музыкальная деятельность: 

разучивание песен «Неразлучные 

родителей «Моя семья – мое 

богатство» 

«Волшебство Маминых рук» 

дефиле головных уборов, 

сделанных родителями 

совместно с детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного 

древа своей семьи 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия» 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

взрослых по генеральной 

уборке квартиры 

Совместный досуг с детьми 

и родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

друзья» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича), «Папа может» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича), «Песня о 

бабушке» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Игровая деятельность: дидактические 

игры: «Родословная», «Кому что 

нужно», «Домашние обязанности», 

«Кто чем занят», «Всё расставим по 

местам», «Моя квартира»; словесная 

игра «Кто кем кому приходится»; 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

дидактическая игра с куклой-

младенцем «Купание малыша»; 

режиссерские игры «У тебя в гостях 

подруга», «У постели больного»; 

разыгрывание стихотворений С. 

Погореловского «Находчивая мама», 

Г. Ладонщикова «На лесной 

дорожке».  

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Дочки – матери», «Играем в 

профессии», «День рождения» 

Музыкальное развлечение, 

посвященное ко Дню Любви, Семьи 

и верности «Когда семья вместе, так 

и душа на месте». 
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6. Чек лист 

 

2.6. Группа старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

2.6.1. Раздевальная 

2.6.1.1   Система хранения вещей обучающихся со скамьей в 

комплекте 
шт. 4+ 6 

2.6.1.2   Система хранения и сушки вещей обучающихся шт. 1 1 

2.6.1.3   Набор для подвижных игр и игр с песком шт. 1 1 

2.6.1.4   Комплект для проведения спортивных мероприятий шт. 1 1 

2.6.1.5   Стеллаж для хранения игр и оборудования  шт. 1 - 

2.6.1.6   Зеркало травмобезопасное шт. 1 1 

2.6.1.7   Стенд информационный шт. 1 1 

2.6.2. Игровая для группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

2.6.2.1 Специализированная мебель и системы хранения  

2.6.2.1.1   Стол модульный, регулируемый по высоте шт. 5+ 11 

2.6.2.1.2.   Стул, регулируемый по высоте шт. 25 20 

2.6.2.1.2   Стеллажи для хранения игр шт. 6 6 

2.6.2.1.2.   Система хранения конструкторов шт. 2 2 

2.6.2.1.3   Мягконабивные модули, комплект шт. 1 - 

2.6.2.1.2.   Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная шт. 1 1 

2.6.2.2 Игры и игрушки  

2.6.2.2.1  Автомобили (крупного размера) шт. 2 2 

2.6.2.2.2  Автомобили (различной тематики, мелкого размера) шт. 10 10 

2.6.2.2.3  Акваскоп  шт. 1 - 

2.6.2.2.4  Альбомы по живописи и графике шт. 6 3 

2.6.2.2.5  Балансиры разного типа шт. 1 - 

2.6.2.2.6  Бинокль/Подзорная труба шт. 1 1 

2.6.2.2.7  Бирюльки  шт. 1 - 

2.6.2.2.8  Большой детский атлас шт. 1 1 

2.6.2.2.9  Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 
шт. 1 1 

2.6.2.2.10  Весы детские  шт. 1 - 

2.6.2.2.11  Ветряная мельница (модель) шт. 1 - 

2.6.2.2.12  Витрина /лестница для работ по лепке шт. 1 1 

2.6.2.2.13  Головоломки-лабиринты шт. 1 1 

2.6.2.2.14  Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

шт. 1 1 

2.6.2.2.15  Детский набор музыкальных инструментов  шт. 1 1 

2.6.2.2.16  Дидактическая доска с панелями – комплект шт. 1 - 

2.6.2.2.17  Цифровые записи с видеофильмами с народными 

песнями и плясками 
шт. 1 1 

2.6.2.2.18  Домино логическое  шт. 1 1 

2.6.2.2.19  Домино логическое с разной тематикой шт. 1 1 

2.6.2.2.20  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект 
шт. 1 1 

2.6.2.2.21  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  шт. 1 1 

2.6.2.2.22  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт  
шт. 1 - 

2.6.2.2.23  Игра на составление логических цепочек произвольной 

длины  
шт. 1 1 

2.6.2.2.24  Игра-набор «Городки» шт. 1 - 

2.6.2.2.25  Игровой комплект для изучения основ электричества  шт. 2 2 

2.6.2.2.26  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – 

комплект  
шт. 1 - 

2.6.2.2.27  Игры-головоломки объемные  шт. 1 1 

2.6.2.2.28  Изделия народных промыслов – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.29  Календарь погоды настенный шт. 1 1 

2.6.2.2.30  Книги детских писателей – комплект  шт. 1 1 

2.6.2.2.31  Коврик массажный шт. 1 1 
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2.6.2.2.32  Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт    

шт. 1 - 

2.6.2.2.33  Коллекция бумаги  шт. 1 1 

2.6.2.2.34  Коллекция минералов шт. 1 1 

2.6.2.2.35  Коллекция растений (гербарий) шт. 1 1 

2.6.2.2.36  Коллекция семян и плодов шт. 1 1 

2.6.2.2.37  Коллекция тканей   шт. 1 1 

2.6.2.2.38  Кольцеброс настольный  шт. 1 1 

2.6.2.2.39  Коляска прогулочная (среднего размера) шт. 1 1 

2.6.2.2.40  Коляска-люлька для кукол  шт. 1 1 

2.6.2.2.41  Комплект безопасных световых фильтров для изучения 

цветов спектра    
шт. 1 - 

2.6.2.2.42  Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста 
шт. 1 1 

2.6.2.2.43  Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков  
шт. 1 - 

2.6.2.2.44  Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста  
шт. 1 - 

2.6.2.2.45  Комплект компакт-дисков со звуками природы шт. 1 - 

2.6.2.2.46  Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 
шт. 1 1 

2.6.2.2.47   Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 
шт. 1 - 

2.6.2.2.48  Комплект конструкторов шарнирных  шт. 1 1 

2.6.2.2.49  Комплект костюмов по профессиям  шт. 1 1 

2.6.2.2.50  Комплект строительных деталей напольный с 

плоскостными элементами   
шт. 1 1 

2.6.2.2.51  Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение»  
шт. 1 1 

2.6.2.2.52  Комплект пробирок, мерных стаканчиков, воронок, 

пипеток из пластика 
шт.  1 

2.6.2.2.53  Конструктор магнитный – комплект  шт. 1 - 

2.6.2.2.54  Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный – комплект  
шт. 1 1 

2.6.2.2.55  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один – много», 

«больше – меньше», действий сложение и вычитание в 

пределах 5-ти 

шт. 1 - 

2.6.2.2.56  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один – много», 

«больше – меньше», сложение/вычитание в пределах 10-

ти  

шт. 1 - 

2.6.2.2.57  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа  
шт. 1 - 

2.6.2.2.58  Куклы (крупного размера) шт. 1 5 

2.6.2.2.59  Куклы (среднего размера)  шт. 2 5 

2.6.2.2.60  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками   
шт. 2 2 

2.6.2.2.61  Кукольная кровать шт. 1 1 

2.6.2.2.62  Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.63  Лук со стрелами-присосками шт. 1 - 

2.6.2.2.64  Магнитная доска настенная  шт. 1 1 

2.6.2.2.65  Матрешка пятикукольная     шт. 1 1 

2.6.2.2.66  Механическая заводная игрушка разных тематик шт. 5 - 

2.6.2.2.67  Модуль-основа для игры «Кухня»  шт. 1 1 

2.6.2.2.68  Модуль-основа для игры «Магазин» шт. 1 1 

2.6.2.2.69  Модуль-основа для игры «Мастерская» шт. 1 1 

2.6.2.2.70  Модуль-основа для игры «Парикмахерская»   шт. 1 1 

2.6.2.2.71  Модуль-основа для игры «Поликлиника»   шт. 1 1 

2.6.2.2.72  Мозаика разной степени сложности  шт. 1 1 

2.6.2.2.73  Мозаика с плоскостными элементами различных шт. 1 1 
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геометрических форм 

2.6.2.2.74  Мольберт двухсторонний шт. 1 1 

2.6.2.2.75  Музыкальные цифровые записи для детей дошкольного 

возраста 
шт. 1 1 

2.6.2.2.76  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью шт. 6 2 

2.6.2.2.77  Мяч, прыгающий  шт. 3 3 

2.6.2.2.78  Мяч футбольный шт. 1 1 

2.6.2.2.79  Набор «Железная дорога» шт. 1 - 

2.6.2.2.80  Набор «Лото: последовательные числа» шт. 1 1 

2.6.2.2.81  Набор «Парковка» (многоуровневая) шт. 1 1 

2.6.2.2.82  Набор «Мастерская»   шт. 1 - 

2.6.2.2.83  Набор 5 детских музыкальных инструментов шт. 1 1 

2.6.2.2.84  Набор «Аэродром» (трансформируемый)   шт. 1 - 

2.6.2.2.85  Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких 

автомобилей) 
шт. 1 - 

2.6.2.2.86  Набор бусин для нанизывания и классификации по 

разным признакам   
шт. 1 - 

2.6.2.2.87  Набор военной техники (мелкого размера)  шт. 1 1 

2.6.2.2.88  Набор деревянных игрушек-забав шт. 1 1 

2.6.2.2.89  Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов   
шт. 1 - 

2.6.2.2.90  Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс   

шт. 1 - 

2.6.2.2.91  Набор для составления узоров по схемам   шт. 1 1 

2.6.2.2.92  Набор знаков дорожного движения   шт. 1 1 

2.6.2.2.93  Набор игрушек для игры с песком шт. 5 3 

2.6.2.2.94  Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский) 
шт. 1 - 

2.6.2.2.95  Набор из геометрических тел и карточек с 

изображениями их проекций в трех плоскостях  
шт. 1 - 

2.6.2.2.96  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 
шт. 1 - 

2.6.2.2.97  Набор из двухсторонних досок для обучения письму шт. 1 - 

2.6.2.2.98  Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
шт. 1 - 

2.6.2.2.99  Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов  

шт. 1 - 

2.6.2.2.100  Набор интерактивный коммуникативный игровой  шт. 1 1 

2.6.2.2.101  Набор картинок для иерархической классификации  шт. 1 1 

2.6.2.2.102  Набор карточек по народному ремесленному делу  шт. 1 1 

2.6.2.2.103  Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
шт. 2 - 

2.6.2.2.104  Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  
шт. 1 1 

2.6.2.2.105  Набор карточек с изображением предмета и названием  шт. 1 1 

2.6.2.2.106  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  
шт. 1 - 

2.6.2.2.107  Набор кораблей и лодок (водный транспорт)  шт. 1 1 

2.6.2.2.108  Набор кубиков с буквами   шт. 1 1 

2.6.2.2.109  Набор кукольной одежды – комплект шт. 2 2 

2.6.2.2.110  Набор кукольных постельных принадлежностей шт. 2 2 

2.6.2.2.111  Набор кухонной посуды для игры с куклой шт. 1 1 

2.6.2.2.112  Набор авторских игровых материалов  шт. 10 6 

2.6.2.2.113  Набор мебели для кукол шт. 1 1 

2.6.2.2.114  Набор медицинских принадлежностей  шт. 1 1 

2.6.2.2.115  Набор муляжей овощей и фруктов  шт. 1 1 

2.6.2.2.116  Набор мягких модулей шт. 1 1 

2.6.2.2.117  Набор мячей (разного размера, резина) шт. 1 1 

2.6.2.2.118   Набор объемных вкладышей по принципу матрешки  шт. 1 1 
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2.6.2.2.119  Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  
шт. 1 - 

2.6.2.2.120  Набор пазлов – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.121  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.122  Набор парикмахера  шт. 1 1 

2.6.2.2.123  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) комплект   
шт. 1 1 

2.6.2.2.124  Набор печаток    шт. 1 - 

2.6.2.2.125  Набор полых геометрических тел для сравнения 

объемов и изучения зависимости объема от формы тела 
шт. 1 - 

2.6.2.2.126  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми 

и мелкими объектами 
шт. 1 1 

2.6.2.2.127  Набор пробирок большого размера из пластика шт. 1 1 

2.6.2.2.128  Набор проволочных головоломок шт. 1 - 

2.6.2.2.129  Набор продуктов для магазина  шт. 1 1 

2.6.2.2.130  Набор протяженных объемных элементов с волнистой 

рабочей поверхностью и тактильными деталями 
шт. 1 - 

2.6.2.2.131  Набор разноцветных кеглей с мячом шт. 1 - 

2.6.2.2.132  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 
шт. 1 - 

2.6.2.2.133  Набор репродукций картин великих сражений  шт. 1 1 

2.6.2.2.134  Набор репродукций картин о природе  шт. 1 1 

2.6.2.2.135  Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям  
шт. 1 1 

2.6.2.2.136  Набор самолетов (мелкого размера) шт. 1 1 

2.6.2.2.137  Набор самолетов (среднего размера)  шт. 3 1 

2.6.2.2.138  Набор солдатиков (мелкого размера) шт. 1 1 

2.6.2.2.139  Набор специальных карандашей к набору 

двухсторонних досок для обучения письму 
шт. 4 - 

2.6.2.2.140  Набор столовой посуды для игры с куклой шт. 1 1 

2.6.2.2.141  Набор счетного материала в виде соединяющихся между 

собой цветных фигур  
шт. 3 1 

2.6.2.2.142  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2–3 признакам одновременно – комплект  

шт. 1 1 

2.6.2.2.143  Набор фантастических персонажей  шт. 1 1 

2.6.2.2.144  Набор фигурок «Семья» шт. 1 1 

2.6.2.2.145  Набор фигурок животных Африки, Америки, 

Австралии, Европы и Азии с реалистичными 

изображением и пропорциями   

шт. 1 1 

2.6.2.2.146  Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями   
шт. 1 1 

2.6.2.2.147  Набор фигурок людей разных профессий шт. 1 - 

2.6.2.2.148  Набор фигурок людей разных рас   шт. 1 - 

2.6.2.2.149  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями  шт. 1 - 

2.6.2.2.150  Набор чайной посуды шт. 1 1 

2.6.2.2.151  Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 
шт. 1 1 

2.6.2.2.152  Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1–2 признакам – длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7–10 элементов  

шт. 1 - 

2.6.2.2.153  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.)  

шт. 1 - 

2.6.2.2.154  Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр  
шт. 1 1 

2.6.2.2.155  Наборы моделей: деление на части (2–16)  шт. 1 - 

2.6.2.2.156  Наглядные пособия по достопримечательностям 

столицы 
шт. 1 1 

2.6.2.2.157  Наглядные пособия по традиционной национальной 

одежде  
шт. 1 1 

2.6.2.2.158  Наглядные пособия символики России, в том числе шт. 1 1 
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государственной  

2.6.2.2.159  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек  
шт. 1 1 

2.6.2.2.160  Настольно-печатные игры для подготовительной к 

школе группы – комплект  
шт. 1 1 

2.6.2.2.161  Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 
шт. 1 1 

2.6.2.2.162  Настольный футбол или хоккей шт. 1 - 

2.6.2.2.163  Неваляшки разных размеров – комплект шт. 1 - 

2.6.2.2.164  Обруч (малого диаметра)  шт. 5 5 

2.6.2.2.165  Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации    

шт. 1 1 

2.6.2.2.166  Перчаточные куклы – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.167  Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными жанрами 

живописи – комплект 

шт. 4 1 

2.6.2.2.168  Приборы домашнего обихода – комплект  шт. 1 1 

2.6.2.2.169  Развивающее панно шт. 1 1 

2.6.2.2.170  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 

части (по вертикали и горизонтали) – комплект 
шт. 1 1 

2.6.2.2.171  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект  
шт. 1 1 

2.6.2.2.172  Ракета (среднего размера) шт. 1 1 

2.6.2.2.173  Рамки и вкладыши тематические шт. 1 1 

2.6.2.2.174  Руль игровой шт. 1 1 

2.6.2.2.175  Серии картинок (до 6–9-ти) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  

шт. 1 1 

2.6.2.2.176  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  
шт. 1 1 

2.6.2.2.177  Скакалка детская шт. 5 1 

2.6.2.2.178  Скорая помощь (машина, среднего размера)  шт. 1 1 

2.6.2.2.179  Стержни с насадками (для построения числового ряда) шт. 1 - 

2.6.2.2.180  Стол для экспериментирования с песком и водой шт. 1 - 

2.6.2.2.181  Танграм шт. 1 1 

2.6.2.2.182  Тележка-ящик (крупная)  шт. 2 - 

2.6.2.2.183  Телескопический стаканчик с крышкой шт. 1 - 

2.6.2.2.184  Телефон игровой шт. 1 1 

2.6.2.2.185  УМК для формирования элементарных математических 

представлений и развития математических компетенций 

с комплексом сценариев занятий, дидактических и 

наглядных пособий 

шт. 1 1 

2.6.2.2.186  УМК для развития речи и изучения основ грамоты с 

комплексом сценариев занятий и дидактических и 

наглядных пособий 

шт. 1 1 

2.6.2.2.187  УМК для формирования навыков и компетенций по 

финансовой грамотности с комплексом игр и 

дидактических и наглядных пособий 

шт. 1 - 

2.6.2.2.188  УМК для развития естественно-научного и инженерно-

технического образования детей с комплексом занятий, 

игр, дидактических и наглядных пособий 

шт. 1 1 

2.6.2.2.189  Увеличительная шкатулка шт. 1 - 

2.6.2.2.190  Установка для наблюдения за насекомыми шт. 1 - 

2.6.2.2.191  Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  
шт. 1 1 

2.6.2.2.192  Физическая карта мира (полушарий)   шт. 1 1 

2.6.2.2.193  Часы игровые  шт. 1 1 

2.6.2.2.194  Часы магнитные демонстрационные  шт. 1 - 

2.6.2.2.195  Чашка Петри шт. 1 - 

2.6.2.2.196  Чековая касса игровая шт. 1 1 

2.6.2.2.197  Числовой балансир (на состав числа из двух меньших шт. 1 - 
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чисел)   

2.6.2.2.198  Шахматы    шт. 1 1 

2.6.2.2.199  Шашки шт. 1 1 

2.6.2.2.200  Ширма для кукольного театра, трансформируемая  шт. 1 1 

2.6.2.2.201  Шнуровка различного уровня сложности – комплект шт. 1 1 

2.6.2.2.202  Элементы костюма для уголка ряженья – комплект шт. 1 1 

2.6.3. Рабочее место воспитателя  

2.6.3.1   Стол педагога шт. 1 1 

2.6.3.2   Кресло педагога шт. 1 - 

2.6.3.3   Шкаф для одежды шт. 1 - 

2.6.3.4   Компьютер педагога с периферией/Ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, программное 

обеспечение) 

шт. 1 1 

2.6.3.5   Многофункциональное устройство/принтер шт. 1 - 

2.6.3.6  Интерактивная панель  шт. 1 1 

2.6.4. Спальня  

2.6.4.1  Кровать 

шт. 

по 

количеств

у детей 

20 

2.6.4.2  Постельные принадлежности (матрас, два наматрасника, 

подушка, одеяло) шт. 

по 

количеств

у детей 

20 

2.6.4.3  Постельное белье (наволочка, простынь, пододеяльник) 

шт. 

по 3 

комплекта 

на каждого 

ребенка 

2 

2.6.5. Туалетная комната  

2.6.5.1.  Шкафчики для полотенец с индивидуальными ячейками 

шт. 

по 

количеств

у детей 

24 

2.6.5.2.  Полотенце для рук 

шт. 

по 3 

комплекта 

на каждого 

ребенка 

2 

2.6.5.3.  Полотенце для ног 

шт. 

по 3 

комплекта 

на каждого 

ребенка 

одн

ора

зов

ые 
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