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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период 
дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально - культурных традиций. 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 
планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 
- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 
- обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
  1.1.2.Принципы и подходы к формированию Федеральной программы. 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС: 
1) полноценное проживание ребёнком 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 взрослых, признание ребенка полноценным  
участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество Организации с семьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  
различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 
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 
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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.  
   Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 
тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 
способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 
важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 
слова.  
   К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 
мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 
отношении их красоты, комбинации тех или иных черт.  
   Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому  
возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 
уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 
неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
     Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 
формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 
дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 
появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 
механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 
сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 
внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 
инструкции достигает 10-15 минут. 

      Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут  
выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 
мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 
мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 
мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 
мышления, логические операции классификации, 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  
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целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер,  
обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 
степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 

     Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется  
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. 
       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. 
Возрастные и индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями. 
       В МКДОУ «Детский сад № 14» функционируют две группы компенсирующей  
комбинированной направленности для детей с нарушениями речи. 
Категория детей с речевыми нарушениями достаточно полиморфна, но общей их  
особенностью является общее недоразвитие речи. Эти нарушения проявляются в  
недостаточности развития всех сторон речи: фонетико - фонематической, 
лексикограмматической и связной речи. Недостаточная сформированность устной речи  
сочетается с недоразвитием фонематических процессов, в связи с чем, дети  
испытывают выраженные трудности в усвоении навыков письма и чтения.  
       Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой  
организацией жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе учителя логопеда, воспитателя и всех специалистов. 
1.2.Планируемые результаты реализации Программы 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 
1.2.1.Планируемые образовательные результаты на этапе завершения 
освоения Программы 
К концу дошкольного возраста: 
-у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 
-ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 
контролировать свои движение и управлять ими; 
-соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  
-ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 
движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает 
простейшие туристические навыки, ориентируется на местности; 
-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
-проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку 
своей двигательной деятельности;  
- имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 
деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 
его; 
-владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо 
относится к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 
поддержку заболевшим людям; 
-ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 
видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
-ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил 
безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 
-у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
-ребенок 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; 
-ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 
свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 
ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 
-ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 
и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на 
эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 
-ребенок 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; 
-ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных 
деятельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; 
-ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором  
  он живет; элементарными представлениями    из области естествознания, 
математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; 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; ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого 
самовыражения; знает  и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 



 
 

7 
 

жанров; демонстрирует готовность к обучению грамоте; 
-ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 
проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру; 
ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной 
выразительности в различных видах деятельности и искусства; 
-ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 
личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 
детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 
готовности к школьному обучению; 
-ребенок знает основные литературные понятия по фольклору, знает краткое содержание 
прочитанных литературных произведений, быт и традиции русского народа, песни, 
частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;  
-ребенок использует в игре предметы быта русского народа; 
-ребенок создает творческие работы по фольклорным произведениям. 
1.2.2. Планируемые результаты на этапе завершения образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития речи дошкольников 
I уровень речевого развития:  
- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением;  
- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;  
- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам.  
II уровень речевого развития:  
- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением;  
- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;  
- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам;  
- ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное 
число существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 
именительный, родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые 
предлоги;  
- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико- интонационную структуру 
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  
- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
-ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения; у ребенка расширяется понимание обращенной речи, 
развивается речевая активность.  

III уровень речевого развития 
-ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  
-ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;  
- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  
- ребенок владеет навыками диалогической речи;  
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- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать имена 
существительные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее;  
-ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и 
почти все сложные предлоги употребляет адекватно;  
- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий;  
-ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
   Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 
педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. 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; 
-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 
-освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
    Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики  на  
оценку  индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста, на основе которой 
определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
       Периодичность проведения педагогической диагностики: проведение на начальном 
этапе освоения ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его 
поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 
освоения программы его возрастной группой (заключительная диагностика). При 
проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребенка в группе. 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 педагог может использовать специальные методики диагностики 
физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития. 
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    Ведущим методом педагогической диагностики 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. 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 в карте развития ребенка. В карте развития ребенка 
отражаются показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки, что позволит 
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. 
      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 осуществляется 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 развивающую 
предметно-пространственную среду (РППС), мотивирующую активную творческую 
деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты 
освоения 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 квалифицированной 
психологической помощи.  
2.Содержательный раздел  
2.1.Задачи и содержание образования по образовательным областям 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей  
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей: 
-социально-коммуникативное развитие 
-познавательное развитие 
-речевое развитие, 
-художественно-эстетическое развитие 
-физическое развитие 
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными задачами 
образовательной деятельности являются:  
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В сфере социальных отношений: 
поддерживать положительную и высокую самооценку ребенка, 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 ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои 
переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий 
в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 
развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 
договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 
конструктивными способами; 
воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил 
поведения в общественных местах. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и 
уважение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и 
обычаям; 
расширять представления детей о праздновании государственных праздниках и 
поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развитие чувства 
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 детском саду и в 
городе (поселке); 
развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 
восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего; активное 
участие в празднование событий, связанных с его местом проживания. 
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, ограниченности материальных ресурсов; 
развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 
поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать 
ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 
посильной помощи. 
В области формирования безопасного поведения: 
формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 
способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в интернет сети.  
Содержание образовательной деятельности. 
В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, 
признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, 
определения путей саморазвития. 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. 
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Педагогический работник знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом 
(ребенок посещает детский сад, затем учится в школе, 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 о школе, школьниках, учителе; поддерживает стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о 
роли школы в жизни людей. 
Педагогический работник развивает умение детей распознавать собственные эмоции и 
чувства, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное 
состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, 
поведение); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать 
свои переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы 
проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции 
эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и пр.). 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. 
Педагогический работник 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 и 
взаимообучения детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого 
ребенка 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 детском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о 
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Педагогический    работник    воспитывает    патриотические и интернациональные чувства, 
любовь и уважение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и 
характеристиками государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими 
информации (территория государства и его границы, столица и т.д.). 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 включиться в социальные акции, волонтерские 
мероприятия в детском саду и в городе (поселке). 
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   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; Международный день родного языка, 
День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 
Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения 
города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 
творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
Развивает интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 
восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способствует 
проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание 
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений 
детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного 
края. Учит детей действовать с картой города, создавать коллажи и макеты городских 
локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит  детей  с  жизнью  
и  творчеством  знаменитых  горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка); 
В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 
детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи 
с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 
организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 
взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 
мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 
профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 
обсуждения требований, предъявляемых к человеку определённой профессии, раскрывает 
личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно 
выполнять профессиональные обязанности. 
Воспитатель 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 воспитатель 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 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 т.п. 
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 т.п. 
В области формирования безопасного поведения. 
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  Воспитатель осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 
ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет (остался один в 
темноте), потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил 
травму (ушиб, порез) и т.п. Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для 
детей, воспитатель активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного 
поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с 
безопасным поведением. 
Педагогический работник инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 
норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные 
действия. 
Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач 
скорой помощи, врач – травматолог, полицейский, охранник в детском саду, пожарный и 
т.п.) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в 
природе, в детском саду, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 
праздниках, в развлекательных центрах и парках. 
Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 
разных жизненных ситуациях, поощряет стремление дошкольников создать правила 
безопасного общения в группе. 
Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 
пользования мобильными телефонами. 
В результате, к концу 7 (8) года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к 
миру, другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; 
способен к распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, 
страх, удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в 
особенностях их выражения и причинах возникновения у себя и других людей; способен 
откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 
содействие); старается понять свои переживания и переживания окружающих людей 
(задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных переживаниях), владеет 
адекватными возрасту способами эмоциональной регуляции поведения (умеет успокоить и 
пожалеть сверстника); способен осуществлять выбор социально одобряемых действий в 
конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации. 
     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; у ребенка выражено стремление заниматься социально 
значимой деятельностью; он соблюдает элементарные социальные нормы и правила 
поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к школьному обучению, демонстрирует 
готовность к освоению новой социальной роли ученика. 
      Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, 
к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; 
государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство 
гордости за достижения в области искусства, науки и спорта; стремится принимать участие 
при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских мероприятиях, в 
праздновании событий, связанных с жизнью родного города (поселка). 
      Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 
человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 
проявляет самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и ответственен в 
самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 
семье. 
      Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 



 
 

14 
 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 
осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; 
внимателен к соблюдению правил поведения на улице. Способен к соблюдению правил 
безопасности в реальном и цифровом взаимодействии. 
Познавательное развитие 
         В   области   познавательного   развития   основными   задачами образовательной 
деятельности являются: 
-развивать самостоятельность, творчество детей в познавательно - исследовательской 
деятельности, избирательность детских интересов; 
-развивать познавательные умения: 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; использовать счет, вычисление, измерение 
для познания и преобразования предметов окружающего мира; 
-развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 
окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 
-развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания; 
-воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания некоторых 
связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 
-обогащать представления о родном городе и стране; развивать интерес к отдельным 
фактам истории и культуры родной страны. 
-формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 
-расширять и уточнять представления детей о многообразии природного мира на планете; о 
способах приспособления животных и растений к среде обитания; закреплять умения 
классифицировать объекты живой природы; обогащать представления детей о неживой 
природе и ее свойствах, их использовании человеком; о зависимости изменений в природе 
и жизни человека в разное время года; воспитывать бережное и заботливое отношения к 
ней. 
Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. В ходе специально организованной 
деятельности педагогический работник осуществляет развитие у детей способности к 
различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5-7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка. В процессе исследовательской деятельности расширяет 
представления о свойствах цвета, совершенствует способы познания свойств и отношений 
между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с 
выделением сходства, отличия свойств материалов. 
Математические представления. 
    Педагогический работник формирует 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 и 
общепринятых мер, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др. 
     Под воздействием специально-организованной деятельности происходит 
совершенствование умения считать в прямом и обратном порядке, знакомство с составом 
чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепление знаний о цифрах, их роли 
в жизни людей, обучение умению составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
    Обогащение представлений о плоских и объемных геометрических фигурах, 
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совершенствование умений выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 
взаимосвязи между ними. Освоение классификации фигур по внешним структурным 
признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.). Освоение 
различных способов видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, 
разрезание и др. 
      Формирование представлений и умений измерять протяженность, массу и объем 
веществ с помощью условной меры и общепринятых мер (см, дм, м, кг, л), понимание 
взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения. Формирование 
представлений о календаре как системе измерения времени, развитие чувства времени, 
умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 
Окружающий мир. В совместной со педагогическим работником деятельности, а также в 
ходе общения осуществляется формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов мира. Педагогический работник выстраивает 
работу с детьми в определенной логике, представления детей о родном городе (название 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, 
гимн, атрибуты государственной власти, президенте, столице и крупных городах, 
особенностях природы и населения).       Педагогический работник раскрывает и уточняет 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, о местах труда и отдыха 
людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
Посредством игровой, поисковой деятельности педагогический работник стимулирует 
проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Аналогичным образом происходит освоение 
представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 
мира. 
Природа. Педагогический работник углубляет, расширяет, уточняет и актуализирует 
представления детей о многообразии природного мира на Земле, животных и растениях 
разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе жизни и 
приспособлении к среде обитания, взаимосвязи живой и неживой природы, учит 
классифицировать объекты живой природы по признакам, дает сведения об отличии и 
сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 
уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания растений (в том 
числе и культурных, лекарственных растений), профессиях человека с этим связанных. 
         Педагогический работник уточняет представление о свойствах объектов неживой 
природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и др.), многообразии водных 
ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных 
ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об 
использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные 
мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки.); о некоторых небесных 
телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы. 
       Педагогический работник расширяет и 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 
положительном и отрицательном влиянии деятельности человека на природу. 
Закрепляются правила поведения в природе, воспитывается бережное и заботливое 
отношение к природе и ее ресурсам. 
В результате, к концу 7(8) года жизни, ребенок проявляет любознательность, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество в познавательно-
исследовательской деятельности; 
имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 
задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: 
сравнение с эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, 
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некоторые цифровые средства и др.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения  в  
различных  видах  деятельности,  проявляет  инициативу  и самостоятельность в разных 
видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместной деятельности; 
проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных странах и 
многообразию народов мира. Знает название своего города и страны, ее государственные 
символы, некоторые достопримечательности города и страны; 
имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 
города; 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 
знает представителей животного и растительного мира планеты, может их 
классифицировать по разным признакам, рассказать об их особенностях и образе жизни, 
приспособлении к среде обитания, имеет представления об объектах неживой природы, 
сезонных изменениях в природе и жизни человека, характерных явлениях природы, 
использовании человеком живой и неживой природы, ресурсов, влиянии человека на 
природу, профессиях человека, связанных с природой, осознанно соблюдает правила 
поведения в природе, бережно относится к живой природе и ресурсам. 
Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 
признаков. Продолжать учить 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. 
Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: 
учить детей называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать 
интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 
Грамматический строй речи 
Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 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. 
Связная речь 
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 
отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 
развивать коммуникативно-речевые умения у детей. Продолжать учить детей 
самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание 
литературного текста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 
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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 
высказывание (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 
разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 
Подготовка детей к обучению грамоте 
Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 
слова с указанием их последовательности. Учить делить слова на слоги, составлять слова из 
слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами. Знакомить детей с 
буквами. Учить детей чтению слогов, слов, простых предложений из 2-3 слов, выкладывать 
слова из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава. 
Интерес к художественной литературе 
Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 
положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 
произведений). 
Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить 
с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 
Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 
(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 
Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 
жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 
небылица, былина. 
Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 
развитие поэтического слуха). 
Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 
тематики. 
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.  
Формирование словаря 
Педагог обучает детей умению 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. 
Звуковая культура речи 
Педагогический работник способствует автоматизации и дифференциации сложных для 
произношения звуков в речи; проводит коррекцию имеющихся нарушений в 
звукопроизношении. 
Грамматический строй речи 
Воспитатель развивает у детей умение образовывать сложные слова посредством слияния 
основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 
содержанием высказывания. 
Педагог с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения согласовывать 
существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 
образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 
превосходную степени имен прилагательных. 
Связная речь 
Педагогический работник обучает дошкольников осознанному выбору этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 
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использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихотворений. 
Педагог помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий, учит использовать вариативные этикетные 
формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. 
Например, учит умению представить своего друга родителям, сверстникам. 
Педагогический работник использует речевые ситуации и совместную деятельность для 
формирования коммуникативно-речевых умений. 
Воспитатель 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 в рассказах сверстников. 
Педагогический работник формирует у детей умения в описательных рассказах передавать 
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 
логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 
Педагог обучает составлению повествовательных рассказов по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек. Педагогический работник закрепляет у детей 
умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-
контаминации (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 
Воспитатель развивает способность самостоятельно использовать в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 
планирование. 
Педагог помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять 
разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах использовать личный и 
литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей. 
Педагогический работник развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
доброжелательно и конструктивно исправлять их. 
Подготовка детей к обучению грамоте 
Воспитатель воспитывается у дошкольников интерес к языку, осознанное отношение к 
языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых 
слов; учит интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 
давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в 
слове. Педагоги учат детей определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на 
листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; 
читать простые слова и фразы; разгадывать детские кроссворды и решать ребусы. 
Интерес к художественной литературе 
  Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора 
(волшебные, бытовые, докучные сказки, былины), литературы, классической и 
современной (сказки-повести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические сказки, 
авторские метафорические загадки, басни); включать в круг чтения тексты познавательного 
и энциклопедического характера. Читать детям произведения, в которых раскрывается 
отечественная культура, традиции народов России, особенности жизнедеятельности в 
разных частях света. Знакомить с детскими журналами. 
Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в 
процессе слушания выразительного чтения и рассказывания педагога, прослушивания 
аудиозаписи в исполнении мастеров художественного слова, просмотра видеозаписи 
театральных постановок. 
Стимулировать познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе 
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«чтения с продолжением». Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям 
определенного жанра и тематики, которые могут служить источником для творческой 
деятельности. 
        В беседе с элементами анализа формировать представления о жанровых, 
композиционных и языковых особенностях жанров: литературная сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. Учить оценивать характеры 
персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 
раскрытия образа. 
     Побуждать составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и 
метафорические загадки, тексты сказочного и реалистического характера, рифмованные 
строки. 
Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, результату творческой 
деятельности писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя. 
Привлекать детей к созданию самодельных книг и журналов. 
   Поощрять самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном 
уголке), чтение вслух (если ребенок уже научился читать). 
В результате, к концу 7(8) года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и 
сверстниками, может организовать детей на совместную деятельность; задает вопросы, 
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни; 
участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, 
может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; в 
коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 
владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 
загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр; речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов; проявляет устойчивый 
интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы. 
Художественно-эстетическое развитие 
       В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 
   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. 
Продолжать развивать коллективное творчество. 
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину. 
  Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
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дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Развитие интереса к конструктивной деятельности. Знакомство с различными видами 
конструкторов. 
Знакомство с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр. 
Музыкальная деятельность: 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-
эстетический вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями. 
Формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 
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 любовь и уважение 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 пр.) 
Театрализованная деятельность:  
продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 
театра, его жанрами, устройством и профессиями;  
продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;  
развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 
декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 
прочее);  
продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 
помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;  
продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 
(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее);  
формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 
оценивать действия персонажей в спектакле;  
поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 
драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 
придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий;  
поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 
Содержание образовательной деятельности  
Изобразительная деятельность: Предметное рисование. Совершенствовать умение 
изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
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замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 
Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 
для создания выразительного образа. Учить 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. Продолжать 
формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 
учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
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 др. Учить 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. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 
создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 
гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
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 т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить 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 т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 



 
 

22 
 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 
— коллективная композиция). Учить 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. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать 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. Закреплять приемы вырезания 
симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 
из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 
приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 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 петушок и др.). Формировать 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. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 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»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 
умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Предлагать 
детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Конструирование из строительного материала. Учить детей 
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 
всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 
сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
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штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 
темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
Музыкальная деятельность: 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 
— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и  музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 
ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 
способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 
способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 
в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 
народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
Культурно-досуговая деятельность: 
Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом 
и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр мультипликационных фильмов, 
слушание музыки, конструирование и т.д.). Развивает активность детей в участие в 
подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, 
педагогами и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов 
России, воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство 
удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к 
подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и 
опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного 
образования. 
Театрализованная деятельность. 
Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 
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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 (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. 
В результате, к концу 7 года жизни ребенок 
В изобразительной деятельности: проявляет потребность в творческом самовыражении;  
проявляет художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 
деятельности; знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; владеет художественными 
умениями, навыками и средствами художественной выразительности в изобразительной 
деятельности; высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 
эстетической развивающей среде; проявляет волевое начало в продуктивной деятельности, 
способность достигать цели, переделывать, если не получилось; участвует в создании 
индивидуальных творческих работ и тематических композиций к праздничным утренникам 
и развлечениям, художественных проектах); 
В рисовании: создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 
и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
проявляет творческое воображение и использует в рисовании разные материалы и способы 
создания изображения. 
В лепке: лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения  
фигур; создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений; выполняет 
декоративные композиции способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные изделия 
по мотивам народного искусства. 
В аппликации: создает изображения различных предметов, используя бумагу разной  
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные  
композиции. 
В конструктивной деятельности: свободно владеет обобщенными способами анализа, как 
изображений, так и построек (свободные постройки становятся симметричными и  
пропорциональными); представляет себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка; освоил сложные формы сложения из листа бумаги и могут 
придумывать собственные; усложняет конструирование из природного материала 
В музыкальной деятельности: узнает гимн РФ; владеет художественными умениями,  
навыками и средствами художественной выразительности в музыкальной деятельности:  
определяет музыкальный жанр произведения; различает части произведения (вступление,  
заключение, запев, припев); определяет настроение, характер музыкального произведения,  
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слышит в музыке изобразительные моменты; воспроизводит и чисто поет несложные песни 
в удобном диапазоне; сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 
посадка); правильно берет дыхание; выразительно двигается в соответствии с характером 
музыки, образа; передает несложный ритмический рисунок; выполняет танцевальные 
движения качественно: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с 
предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); активен в театрализации, инсценирует 
игровые песни; исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии; проявляет 
музыкальные способности в повседневной жизни и различных видах досуговой 
деятельности (праздники, развлечения и др.); любит посещать концерты, музыкальный 
театр делится полученными впечатлениями; применяет накопленный музыкальный опыт 
для осуществления различных видов детской деятельности. 
В театрализованной деятельности: проявляет творческую инициативу в организации  
театрализованных игр; дает оценку помыслов, поступков вымышленных, литературных  
персонажей и реальных людей; передает театральный образ с помощью специальных 
средств театральной выразительности (слово, грим, костюм, хореография и пр.); 
самостоятельно выбирает литературную или музыкальную основу для будущего спектакля; 
знает виды и формы театра, театральные профессии; пользуется театральной 
терминологией; знаком с культурой поведения в театре; анализирует сыгранные роли 
(собственные и сверстников), а так же просмотренные театральные постановки. 
В культурно-досуговой деятельности: способен организовывать свободное время с  
пользой, реализуя собственные интересы и желания; активно участвует подготовке и 
проведении праздников и развлечений различной направленности; владеет навыками 
культуры общения в ходе досуговых мероприятий со всеми его участниками; знает 
традиции и обычаи народов России; уважительно относится к культуре других этносов; с 
интересом принимает участие в коллективной досуговой деятельности, применяя 
полученные навыки и опыт; участвует в объединениях дополнительного образования, 
реализуя свои художественно-творческие способности. 
Физическое развитие 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
-развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять 
физические упражнения в соответствии с возрастом, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, выполнения физических упражнений, замечать ошибки и неточности при 
выполнении движений, соблюдать правила в подвижных играх; 
-развивать двигательное творчество; 
-формировать осознанную потребность в двигательной активности; воспитывать чувство 
патриотизма, гражданскую идентичность и нравственно-волевые качества в двигательной 
деятельности; 
-расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоровье, 
средствах его укрепления, активном отдыхе, физкультуре и спорте, спортивных 
достижениях; 
-воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и навыки 
детей, развивает психофизические качества и способности, создает условия для 
дальнейшего закрепления и совершенствования навыков выполнения спортивных 
упражнений и освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических 
движений под счет, ритм, в соответствии с разнообразным характером музыки, развития 
самоконтроля. В процессе организации разных форм двигательной деятельности учит детей 
следовать  инструкции,  слышать  и  выполнять  указания,  соблюдать дисциплину, 
принимать правильное исходное положение, технично, точно, скоординировано выполнять 
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движения. 
Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 
деятельности и на занятиях: самостоятельно организовывать и придумывать подвижные 
игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, импровизировать. 
Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни. Расширяет и уточняет 
представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 
мерах профилактики болезней. Поддерживает интерес и любовь к физической культуре, 
спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, 
заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Подвижные игры. Педагог продолжает учить использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических качеств и 
способностей, умению ориентироваться в пространстве. 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, придумывать варианты 
игр, комбинировать движения, импровизировать, проявлять творческие способности. 
Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи 
или поражения команды, стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать 
трудности. 
Примеры игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Быстро возьми, быстро 
положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 
соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза»,  
«Догони  свою  пару»,  «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; с прыжками: «Лягушки 
и Аист», «Не попадись!», «Волк во рву». Игры с метанием и ловлей на развитие силы и 
ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля 
обезьян». Эстафеты. «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами соревнования. 
«Зарничка», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».  
Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4—5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем 
количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди стоя напротив друг друга и 
в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 
снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за 
головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 
месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота, играть по упрощенным правилам. 
Элементы хоккея (без коньков -на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее 
от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; 
ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, 
держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударять по ней с 
места и после ведения. 
Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 
правильно удерживая ракетку. 
Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 
(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 
через сетку после его отскока от стола. 
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Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник расширяет, 
уточняет и закрепляет представления об организме человека, факторах, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на 
здоровье, достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту 
представления о профилактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов дыхания, опорно  
- двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной 
деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. Учит следить за осанкой, 
оказывать элементарную первую помощи при легких травмах, оценивать свое 
самочувствие. Воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, 
поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье, и самочувствии других 
людей. 
Активный отдых. 
Физкультурные праздники и досуги. Педагоги организуют праздники (2 раза в год,  
продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют 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 на свежем воздухе,  
продолжительность 40–45 минут. Содержание включает: подвижные игры, в том числе, 
игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 
импровизацию, танцевальные упражнения, проблемные и 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 выдающимся спортсменам. 
Дни здоровья. Педагог проводит 1 раз в квартал и организует оздоровительные 
мероприятия и туристские прогулки, физкультурные досуги. 
В результате, к концу 7(8) года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически 
точно, выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные 
упражнения), осваивает элементы спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может 
дать оценку выполнения упражнений другими детьми. Может придумать комбинации 
движений в общеразвивающих упражнениях и подвижных играх, с удовольствием 
импровизирует. Активно и с желанием участвует в подвижных играх, может их 
самостоятельно организовать и провести со сверстниками и младшими детьми. Проявляет 
инициативу, находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, 
честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.). Демонстрирует 
взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует ответственность 
перед командой, преодолевает трудности. 
Имеет начальные представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления 
здоровья и профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных 
достижениях, знает, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила 
безопасного поведения в двигательной деятельности и во время пеших туристских 
прогулок и экскурсий, владеет навыками личной гигиены, может определить и описать свое 
самочувствие; заботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих, 
стремиться оказать помощь и поддержку больным людям. 
 
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
образования 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 
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процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная деятельности 
детей, взаимодействие с семьёй. 
    Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 
осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 
индивидуальной работе с детьми. 
Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Совместная деятельность строится: 
-на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
-на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе -
наличие/отсутствие интереса. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач. 
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 
деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 
прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. Индивидуальная работа - это 
деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития 
каждого ребенка. 
Самостоятельная деятельность: 
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 
том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 
среды; 
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Формы работы по образовательным областям. 
Физическое развитие  
Формы работы: Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа 
Рассказ, чтение, рассматривание. Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная деятельность. Проблемная ситуация 
Социально-коммуникативное развитие 
Формы работы: Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 
сверстниками игра, игра. Чтение, беседа, наблюдение. Рассматривание. 
Педагогическая ситуация. Ситуация морального выбора. Проектная деятельность  
Интегративная деятельность. Экскурсия. Праздник. Совместные действия 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование. Поручение и задание. Дежурство. 
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Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Речевое развитие  
Формы работы: Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми. Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. Инсценирование. 
Интегративная деятельность. Обсуждение. Сочинение загадок. Проблемная ситуация. 
Ситуативный разговор с детьми. Рассказ. Использование различных видов театра 
Познавательное развитие 
Формы работы: Создание коллекций. Проектная деятельность. Конструирование 
Исследовательская деятельность. Экспериментирование. Развивающая игра 
Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. Интегративная деятельность 
Экскурсии. Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами 
Формы работы: Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Игра.  
Организация выставок. Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
Слушание по возрасту народной, классической, детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра. Интегративная деятельность 
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания. 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. Музыкальное упражнение. 
Попевка.  Распевка. Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец 
Творческое задание. Концерт – импровизация. Музыкальная сюжетная игра 
 
2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 
 
    В группе детей 6 - 7 лет реализуется парциальная программа А. Шатовой «Тропинка в 
экономику». Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 
       Программа нацелена на расширение и углубление представлений детей 6 - 7 лет о роли 
труда человека в обществе. 
Программа раскрывает понятия: 
- бережливость, экономность, деловитость, трудолюбие; 
- что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 
- кто такой человек труда (умеющий трудиться и честно зарабатывать деньги); 
- понятия «труд» - «продукт» - «деньги»; 
- стоимость товара в зависимости от его качества; 
- красота человеческого творения. 
Программа соответствует ФГОС ДО. 
Целевой раздел 
Пояснительная записка 
Освоение тем программы происходит в повседневной жизни детского сада, а также   в 
процессе реализации образовательной области Федерального Государственного 
образовательного стандарта «Социально-коммуникативное развитие». 
Цель: расширение и углубление представлений детей 6 - 7 лет о роли труда человека в 
обществе. 
Задачи: 
- сформировать базисные качества экономической деятельности - бережливость, 
экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие; 
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- видеть красоту человеческого творения; 
- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 
Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику» детей 
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от 6 до 7 лет 
- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  
- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 
личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 
детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  
-  ребенок способен употреблять в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 
занятиях знакомые экономические понятия; 
 - ребенок знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, 
ярмарка, супермаркет); 
- ребенок знаком с понятием «банк», назначением банка; 
- ребенок может назвать несколько новых профессий, содержание их деятельности 
(менеджер, программист); профессии рекламного дела (рекламодатель, участники 
рекламной деятельности). 
Содержательный раздел парциальной программы 
Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и 
содержанием:  
- «Труд - продукт (товар)»; 
- «Деньги, цена (стоимость)»;  
- «Реклама: желания и возможности»;  
- «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика». 

Планирование образовательной деятельности 
Месяц Тема, краткое содержание 
Сентябрь «Труд - продукт (товар)». 

Тема беседы: «У каждого человека должно быть интересное дело». 
Практические действия: рассматривание картинок с изображением людей разных 
профессий за работой. 
Задание 1: назови профессии людей, которые изображены на картинках. 
Задание 2: назови профессии своих родителей. 
Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?». 
Игра «Кто назовет больше профессий?». 

Октябрь «Труд - продукт (товар)». 
Темы бесед: «Товар - это продукт, без товара не может быть торговли». 
 «Ценность и украшение товара - его качество». 
Практические действия: экскурсия детей в импровизированный магазин детских 
товаров за покупками; учатся выбирать покупку, ориентируясь на свои 
возможности. Ребята играют, общаются, обсуждают свои покупки, «цену» товара.  
Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Федорино горе». 
Сюжетная игра «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится», 
(предварительная работа: выучить с детьми пословицы о труде; прочитать рассказ 
«Маша-растеряша» Л. Воронковой). 
Дидактическая игра «Магазин игрушек». 

Ноябрь «Деньги, цена (стоимость)». 
Темы бесед: «Знакомство с понятием «деньги», «Деньги разных стран», «Откуда 
деньги берутся», «Зачем деньги нужны людям». 
Практические действия: экскурсия детей в импровизированный «банк», 
знакомство с деньгами разных стран (видеофильм). 
Чтение художественной литературы: знакомство с пословицами о деньгах: 
«Копейка рубль бережёт», «Копеечка к копеечке - рубль набегает», «Кто не 
бережёт копейки, тот сам рубля не стоит», «Лишняя денежка карману не в 
тягость». 
Игра «Путешествие в Европу» (деньги - «евро»). 



 
 

31 
 

Декабрь «Деньги, цена (стоимость)». 
Темы бесед: «Что такое бюджет семьи?», «Меценаты. Благотворительная 
деятельность». 
Практические действия: рисование посуды и сувениров с гжельской росписью, 
чтобы «продать» их «купцам» на импровизированной ярмарке 
(дорого стоит только товар высокого качества; брак не купят, он ничего не стоит). 
Чтение художественной литературы: 
Биографии «Меценаты П.М. и С.М. Третьяковы», «Савва Морозов - меценат 
Московского художественного театра». 
Игра «День рождения» (покупка совместного, коллективного подарка). 

Январь «Реклама: желания и возможности». 
Темы бесед: «Что такое реклама», наглядные материалы: записи телевизионной и 
радиорекламы, рекламная информация, публикуемая в газетах и журналах, 
бесплатные рекламные листки, которые опускают в почтовый ящик. 
«Виды рекламы», «Кто делает рекламу». 
Практические действия: сочиняем рекламу. Рисование на тему: «Какое 
собственное дело ты хотел бы открыть, если бы был взрослым?». 
Чтение художественной литературы: С. Михалков «Как старик корову 
продавал». 
Познавательно-исследовательская деятельность: тематический проект «Если бы 
у меня было собственное дело». 

Февраль «Реклама: желания и возможности». 
Темы бесед: «Уличная реклама», «Рекламный буклет». 
Практические действия: создание собственного рекламного буклета. 
Чтение художественной литературы: стихи по теме «Реклама» 
Е. Степанова «Обойдусь и без покупок», Ю. Митяков «Волшебный рубль». 
Сюжетная игра «Рекламное агентство». 

Март «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика». 
Темы бесед: «Полезные навыки и привычки», «Берегите воду», «Почему и зачем 
людям нужен свет?», «Бережное отношение к продуктам питания (хлебу)». 
Практические действия: выполнение культурно-гигиенических процедур, 
самообслуживание, «ремонт» игрушек, книг; 
совместные действия мальчиков и девочек по поддержанию порядка в игровых 
центрах, уголке природы, по поддержанию порядка на участке (ежедневно). 
Чтение художественной литературы: 
Украинская народная сказка «Колосок». 
Пословицы о труде и бережливости: «Бережливость лучше богатства», 
«Бережливая вещь два века живёт». 
Игра «Хлеб - всему голова». 

Апрель Развлечение «Поле чудес» (с призами, подарками). 
Май Диагностика результатов освоения программы 

В диагностике предусмотрены вопросы и задания по каждому из четырёх блоков 
(разделов) программы. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (образовательная 
область «Познавательное развитие») 
      В вариативную часть Программы включена работа по реализацию регионального 
компонента. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста  
авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова  
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 
   Разработанная  программа   предусматривает  включение  воспитанников  в процесс 
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ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 
Основной целью  работы  является  формирование целостных представлений о родном крае 
через решение следующих задач: 
-  приобщение  к  истории  возникновения  родного  города;  знакомство  со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 
- формирование представлений о достопримечательностях родного села (края); его 
государственных символах. 
-  воспитание  любви  к  родному  дому,  семье,  уважения  к  родителям  и  их труду. 
-  формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (крае) 
-  формирование  представлений  о  животном  и  растительном  мире  родного края; о 
Красной книге Ставропольского края. 
- ознакомление с картой Ставропольского края. 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 
информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 
подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. 
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 
длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 
этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
Показателем  того,  что  работа  оказывает  положительное  влияние  на  детей, является: 
-  проявление  детьми  инициативы,  действенного  отношения  к  окружающей жизни; 
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
-  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 
специально созданных ситуаций и др.). 
Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные 
игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 
Образовательная 

область 
Задачи 

социально-
коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 
национальные ценности. 
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Познавательное 
развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 
через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
Ставропольского края. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
Ставропольского края. 

 
Перспективный план по решению задач  регионального  компонента 
Цели: Формирование  у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего 
края, города и посёлка, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 
 
Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
1 «Моя малая родина». 

 
Продолжать знакомить детей с краем, расширять 
общекультурные и социальные знания детей, формировать 
представление детей о малой Родине – родном крае, его 
геральдике, символике. Воспитывать патриотические 
чувства. 

2 «Кто такие казаки» Познакомить детей с историей Ставропольского казачества: 
дать понятие, что казаки – вольнолюбивые люди, строили 
свою жизнь по законам справедливости, разума, добра и 
красоты. 

3 «Золотые колоски 
Ставрополья» 

 

Расширять представления о родном крае, воспитывать 
патриотические чувства у детей дошкольного возраста к 
своей малой Родине. 
Задачи: воспитывать ценностное отношение к труду людей 
и его результатам; пополнять литературный багаж 
стихотворениями, пословицами; расширять  представления  
о  профессии  людей  (хлеборобы,  пекарь,  комбайнер, 
тракторист); знакомить с нестандартными методами 
изобразительной деятельности – пластилинографией;  
развивать  творческую  активность,  чувство симметрии. 

4 Рассматривание карты 
России, карты 

Ставропольского края 

Беседа «Легенды о Ставропольском крае» (на основе 
наглядного материала). Познакомить детей с серией легенд 
о Ставропольском крае. 

5 
 
 

На досуге мы 
занимались 

родословной. 

Воспитывать уважение к людям труда – косарь, слесарь, 
хлебороб.  Бережное отношение к хлебу. Воздание хвалы, 
чести и уважения людям, чьи руки вырастили хлеб. 

Декабрь, январь, февраль. 
1 «Я и моя семья» 

 
 

Формировать представление о семье как о людях, которые 
живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; 
дать представление о родословной. воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 
семью. Уточнять знания о труде родителей. 
Воспитывать любовь к своей семье, своим близким. 
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2 Мир гор 
Ставропольского края 

Познакомить с новым литературным жанром «легенда». 
Формировать у детей представления о названии гор 
Северного Кавказа и Ставропольского края, через 
творчество неизвестных народных сказочников, 
отражающих особенности природного богатства и 
демографической ситуации древнего края, формировать у 
детей интерес к достопримечательностям своего региона, 
его истории, культуре, воспитывать любовь к родному краю. 

3 Беседы о животных 
Ставропольского края. 

 

Просмотр презентаций о диких животных нашего края. 
Красная книга птиц Ставрополья - презентация. 
Чтение Усов М.В. «Ласточонок». 
Отношение человека к природе. Формирование 
художественного восприятия окружающего мира. 

4 «Столица России - 
Москва». 

Закрепить представления о России, главном городе - 
Москве. Уточнить представление детей о государственной 
символике. Воспитывать чувство любви и гордости. 

5  
Пухальская Г.Н.  

«За ужином» 
 

Поучительная сказка – рассказ о бабушке и внуке. 
Соединение правды жизни с волшебным вымыслом. 
Мудрость бабушки, прививающей бережное отношение к 
вещам. Воспитание доброты, уважения, умения видеть и 
слышать всё, что нас окружает. 

 
Март, апрель, май. 
1 Писатели и поэты 

Ставропольского края. 
презентация 
 

2  
Легенды 

Ставропольского края 

Продолжать знакомить с легендами Ставрополья. 
Воспитание интереса к истории родного края. 
«Если б слон ногой не топнул».А.И.Екимцева. 

3 «Во казачьей, во 
станице». 

 
 

Обобщить знания детей об истории и культуре жизни 
казаков. Формировать мотивационно – познавательную 
творческую активность дошкольников средствами казачьего 
фольклора. Дать возможность детям проявить знания в 
инсценировках, играх. Воспитывать уважение к традициям 
казачества. 

4 Заповедники 
Ставропольского 

края. 

Познакомить детей с различными видами растительности, 
произрастающей в заповедных местах Ставропольского 
края, а также с миром животных и насекомых , с 
назначением «Красной книги» расширять знания о родной 
природе Ставропольского края. 

5 «Путешествие по 
Ставропольскому             

краю». 

Закрепить и систематизировать знания детей о 
Ставропольском крае (природа края, сельское хозяйство, 
животноводство, знаменитые люди края, символика 
Ставропольского края). Углублять и формировать 
представления детей о родном крае как части большой 
страны - России. Развивать логическое мышление. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие»). 
     В вариативную часть образовательной Программы включена работа по авторской  
программе Давыдовой Г.Н. «Пластилинография».  
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     Программа направлена на развитие личности, ее творческого потенциала, 
художественных способностей, нравственно - эстетического развития детей. Стимулирует 
формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 
    Содержание работы направлено на использование нетрадиционной техники работы с 
пластилином, для создания лепной картины с изображением выпуклых, полуобъёмных 
объектов на горизонтальной поверхности. Занятия в кружке ведутся на основе разработок 
Г. Н. Давыдовой.  Конспекты занятий составлены с учетом возрастных физиологических, 
психологических, познавательных особенностей детей дошкольного возраста. 
Использование художественного слова, игровых методов и приемов заметно оживляет 
занятия, вызывает интерес дошкольников, позволяет достичь успехов в формировании у 
детей изобразительных умений и навыков, развитии их творческих способностей. 
Цель программы: Развивать  художественно – творческие способности и мелкую  моторику 
рук  у детей  старшего дошкольного возраста средствами пластилинографии. 
Задачи программы: 
- Формировать у детей изобразительные навыки. Развивать у них интерес  к 
художественной деятельности. 
- Познакомить с более сложными приёмами  изображения  в технике пластилинография. 
- Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и применять их в своей 
работе. 
- Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, композиции. 
- Развивать мелкую моторику рук. 
- Воспитывать усидчивость, терпение,  самостоятельность, эстетический вкус, аккуратность 
в работе. 
Занятия в кружке «Пластилиновые фантазии» проводятся в интегрированной форме, 
совместная  деятельность, индивидуальная работа, во вторую половину дня:   1 раз в 
неделю, длительность 30 минут. 
 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
Игровая практика 
Цель: создание условий для развития у детей самостоятельности в организации игр, 
выполнения игровых норм и правил. 

Вид игры Развитие детских инициатив 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Развитие умения пояснять и комментировать свои действия. 
Придумывание новых игровых правил. 

Режиссерская игра, 
игра-фантазия 

Придумывание игрового замысла. 
Развитие навыка игровой импровизации. 

Дидактическая игра Освоение способов игрового сотрудничества. 
Подвижная игра Развитие волевых и лидерских качеств в коллективной игре. 

Развитие навыка самоконтроля и самооценки. 
 

Продуктивная практика  
Цель: создание условий для активного участия детей в художественной деятельности по 
собственному желанию; воспитание любви и бережного отношения к произведениям 
изобразительного искусства. 

Создание коллективных  и 
индивидуальных 
творческих работ 

Развитие детских инициатив 

Рисование Развитие стремления передавать красоту предметов 
окружающего мира. 
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Лепка, аппликация Развитие инициативы, стремления, интереса к созданию 
выразительных работ. 

Познавательно-исследовательская практика 
Цель: создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
 

Развитие детских инициатив 

Исследовательская 
деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 
неживой природы 

Участие в реализации исследовательских проектов. 
Развитие интереса к познавательно-справочной литературе. 
Развитие интереса к поисковым действиям. 
Ведение «экологического дневника». 

Экспериментирование Развитие интереса к играм-экспериментированиям (поиск ответа 
на вопрос «Почему в космосе темно?», «Почему земной шар 
приплюснут с полюсов?»). 
Развитие интереса к играм с магнитами, стеклом. 
Развитие интереса к играм-экспериментированиям с водой, 
мылом, песком, глиной, льдом, снегом. 

 
Коммуникативная практика 

Цель: создание условий для овладения основными культурными способами деятельности. 
Нормы взаимоотношений 

 взрослыми и сверстниками Развитие детских инициатив 

Способы взаимодействия 
со сверстниками и 

взрослыми 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
Развитие навыков культуры общения со взрослыми и 
сверстниками. 
Развитие стремления к совместным играм. 
Развитие умений художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов. 

Освоение общепринятых 
правил и норм 

Закрепление навыков культурного поведения, вежливости, 
аккуратности. 

 
 
2.5. 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 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 протекает в форме самостоятельной инициативной 
деятельности, в т.ч.: 
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 
танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 
пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 
способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 
творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 
в 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 ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 
подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 
можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 
качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 
ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 
достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 
активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 
похвалы, одобрения, восхищения. 

      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 создаются ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Регулярно поощряется 
стремление к самостоятельности, определяются для детей все более сложные задачи, 
активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 
желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 
Для поддержки детской инициативы используется ряд способов и приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 
найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 
стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
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активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 
2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 
связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 
достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 
поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, 
уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 
мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 
и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 
детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 
задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно 
определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
прочее. Разгадывая загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  учатся  
рассуждать анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания. 

 
2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
    
    Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста является «установление доверительного делового контакта» 
между семьей и ДОО. Для достижения этой цели важно осуществлять 
дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных 
потребностей родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их 
воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 
родителями. 
      В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и  
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и  
обучении детей, охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит  
выявить актуальную или потенциальную проблему, разработать или подобрать методы 
работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться просветительские, 
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консультативные и обучающие направления работы педагогов ДО. При этом очень важно 
учитывать меру готовности родителей (законных представителей) к сотрудничеству. 
Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 
педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать 
непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать образовательные 
инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных 
проектов. Через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность более эффективно решаются просветительские, консультативные и 
обучающие задачи. 
     Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания 
и иных методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами 
ДО становится особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности 
в освоении образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в 
оказании содействия педагогам в решении образовательных задач, в создании 
благоприятных и эмоционально комфортных условий для его развития в ДОО. 
Приоритетными на начальном этапе в построении взаимодействия с такими родителями 
(законными представителями) могут быть просветительские и консультативные задачи.  
      Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные дидактические 
материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться 
подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями построению 
взаимодействия с ребенком. 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и  
детским садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог  
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу оптимальной стратегии 
и тактики образования конкретного ребенка, а также согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОО и семьи. 
 

 Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 
подготовительной группы (6-7 лет) 

Месяц Содержание работы 
Сентябрь Консультация «Кризис 6-7 лет» 

Стенд «Скоро в школу»: Памятка для родителей будущих первоклассников. 
Консультация «Декларация о правах ребенка» 
Выставка  поделок «Осенняя ярмарка чудес» 
Родительское собрание «На пороге школы» 
Наглядная информация «Безопасность детей – забота взрослых». 
Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

Октябрь Памятка «Правила безопасного поведения с животными» 
Консультация «Готовность детей подготовительной группы к школе».  
Папка-передвижка «Комплекс дыхательной гимнастики после сна» 
Рекомендации родителям гиперактивных детей.  
Консультация «Дорожная азбука»  

Ноябрь Памятка «Основы нравственных отношений в семье» 
Буклет «В подвижные игры играем – здоровье укрепляем» 
Папка-передвижка «Что такое День Народного Единства для детей» 
Консультация «Создаем семейный герб»  
Стенд «Скоро в школу»  «Психологическая готовность к школе». 

Декабрь Выставка  креативных новогодних поделок: «Новогодний серпантин»    
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Домашнее задание по развитию речи «Новый год» 
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 
Родительское собрание «Ребёнок и книга». 
Консультация «Чтение без принуждения». 

Январь Наглядная информация «Множество «почему» перед школой» 
Беседа «Что нужно знать, чтобы не болеть простудными заболеваниями». 
Консультация «Опасности, подстерегающие нас зимой». 
Рекомендации «Уголок будущего первоклассника» 
«День снятия блокады»- Выставка творческих работ 

Февраль Рекомендации в уголок будущего первоклассника. 
Консультация «Роль отца в воспитании детей». 
Рекомендации психолога родителям будущих первоклассников. 
Беседа «Дети и дорога». 
Выставка детских рисунков «Мой папа».  

Март Родительское собрание (деловая игра) 
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых хранит меня». 
Выставка детских рисунков на тему: «Моя мама». 
Конкурс плакатов «Берегите планету». 
Консультация «Готовность к школе: что мы не понимаем?» 
Консультация «Первый класс, или как подготовить ребёнка к школе». 
Мастер-класс «Театр своими руками». 

Апрель Памятка для родителей, будущих первоклассников по развитию речи.                                                                                                                
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».  
Выставка поделок «Космос, планеты и звезды» 
Консультация «Патриотическое воспитание» 
Консультация «Как подготовить руку ребенка к письму»  

Май Итоговое родительское собрание  «До свидания, детский сад!» 
Выставка  детского рисунка: «Спасибо бабушке и деду за великую Победу». 
Памятка «Безопасное лето детям!» 
Консультация «Отдых с ребенком летом» 
Консультация «Воспитание у дошкольников любви к природе»  

 
2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями различных целевых групп 
     Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе Федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022).  
Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 
социальной адаптации. 
Задачи КРР: 

- выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого-педагогического 
сопровождение, 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; 
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- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 
снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

В ДОУ функционируют группы для детей, имеющих соответствующее заключение 
ПМПК старшего дошкольного возраста. Коррекционная работа с детьми осуществляется в 
течение двух лет: 1-ый год обучения (5-6 лет), 2-ой год обучения (6-8 лет). 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОНР на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 
ДОУ и родителей дошкольников.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 
умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 
их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе учителя - логопеда, воспитателя и узких специалистов 
(музыкального руководителя, педагога-психолога). 

Воспитатели компенсирующих групп ежедневно в первой половине дня организуют 
образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня 
воспитатели осуществляют образовательную деятельность и индивидуальную работу с 
отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых 
занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения, периодичность занятий - 2-3 раза в неделю, 30 минут для детей 
подготовительного возраста, 20 минут для детей старшего возраста. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 
коррекции индивидуальных недостатков психофизического и речевого развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 
индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 
устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и  пробелы в 
знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Формы работы всех участников образовательных отношений 
Учитель-логопед: 
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 
- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности 
в овладении программой). 

Воспитатель: 
- фронтальные, подгрупповые занятия; 
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

      Музыкальный руководитель: 
- музыкально-ритмические игры; 
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
- игры-драматизации. 

Родители: 
- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 
навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях, 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями).  
 
2.8. Федеральная рабочая программа воспитания 
2.8.1. Пояснительная записка 
       Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 
    В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. 
     Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДО и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 
(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. При подобном подходе 
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Основные направления воспитательной работы. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 
2.8.2. Целевой раздел 
Цель и задачи воспитания 
Цель воспитания: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
для детей от 3х до 8 лет 

• формировать у детей понимание и поддержку таких нравственных устоев 
семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 
старших, ответственность за другого человека; 
• развивать любознательность, инициативу, активность в разнообразных видах 
деятельности на основе традиционных ценностей российского общества. 
• формировать у детей навыки трудолюбия, уважения к людям труда, 
позитивного отношения к труду.  
• развивать способность детей к восприятию, пониманию прекрасного в 



 
 

43 
 

природе, жизни и искусстве, поддерживать стремления к созданию прекрасного. 
• совершенствовать основные навыки самообслуживания. 
• способствовать закреплению привычек здорового образа жизни, безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Направления воспитания ДОО 
В соответствии с изменениями в законе «Об образовании в Российской Федерации», в 
настоящее время воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

Направления 
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 положительны  
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, 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 
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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.  

 
2.8.3.Содержательный раздел 
 
Уклад организации. 
     Уклад - устоявшийся порядок жизни, который задается Уставом, Конституцией, 
Общественным Договором, Нормами, Правилами, Традициями, Психологическим 
климатом (атмосферой), Безопасностью, Ценностно-смысловой валентностью всего 
пространства дошкольного воспитания.  
      Миссия дошкольного образовательного учреждения - создание условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
     В основе Уклада дошкольной образовательной организации заложены базовые 
национальные ценности: 
- система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении;  
- традиционные праздники и событий; 
- режим дня, правила поведения, ритуалы. 
- возможность разновозрастного общения и взаимодействия;  
- воспитание ответственности через доверие и уважение;  
- значимость и авторитет труда и знания; 
- свобода и ответственность. 
    Уклад в дошкольной образовательной организации является общественным договором 
всех участников образовательных отношений (внутренних и внешних). 
    Уклад определяет культуру поведения для профессионального, профессионально-
родительского, детско-взрослого, детского сообществ детского сада. 
Уклад в условиях дошкольной организации выполняет функцию корпоративной культуры, 
с которой ознакомлены все участники воспитательного процесса.  
Корпоративная культура - это совокупность эффективных моделей поведения, которые 
сложились в дошкольной организации в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции и которые разделяет большинство сотрудников. 
 

Компоненты уклада ДОО 
Уклад на уровне коллектива 

Ценности Задачи коллектива 
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Сотрудничество всех 
участников образовательных 
отношений 

1.Понимание значимости своей профессии 
2. Профессиональная взаимопомощь и поддержка 
3. Создание единого корпоративного стиля (внешний вид, 
одежда) 

История детского сада и его традиции 
Ценности Задачи коллектива 

История детского сада, 
традиции 

1.Сохранение памяти, уважение к своей истории  

Корпоративное сотрудничество (праздники, события) 
Ценности Задачи коллектива 

Взаимодействие с коллегами Организация совместного досуга (день дошкольного 
работника, Новогодний праздник, день 8 марта, посещение 
культурных объектов, выезд на природу, пешеходные и 
автомобильные экскурсии) 

Уклад на уровне профессионально-родительского сообщества 
Ценности Задачи коллектива 

Сотрудничество с семьёй 1.Построение взаимодействия в форме сотрудничества и 
новления партнерских отношений с родителями (законными 

дставителями) детей для решения воспитательных задач 
2. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

итательный процесс 
Уклад на уровне группы 

Ценности Задачи коллектива 
Детско-взрослое сообщество 1.Обеспечить эмоциональное благополучие детей группы 

2.Выполнение норм и правил жизни группы 
Сетевое взаимодействие 

Ценности Задачи коллектива 
Взаимодействие с коллегами 1.Обмен опытом 

2. Создание команды единомышленников 
  
Воспитывающая среда образовательной организации 
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 
воспитывающей среде.  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.  
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и  
структурированность. 
Общности образовательной организации 
     Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 
Сотрудники должны: 
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения; 
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 
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поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 
заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 
учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят; 
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 
и в ДО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 
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среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 
развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; уважительное 
отношение к личности воспитанника; 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и 
слышать воспитанника, сопереживать ему; 
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; умение быстро и 
правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 
поведении и способностях воспитанников; 
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 
Задачи воспитания в образовательных областях. 
 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
  В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты.  
    Виды деятельности в программе воспитания рассматриваются как индивидуальная и 
совместная с детьми деятельность педагогов, используемая в процессе воспитания  
и определенная п.2.7. ФГОС ДО (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-
исследовательская и т.п.) 
Содержание деятельности по воспитанию реализуется через решение поставленных целей и 
задач воспитания в форме культурных практик, реализацию парциальных программ 
дошкольного образования и конкретизируется в календарном плане с учетом возрастной 
группы через дела, выходящие за пределы ДОУ, общесадовские и групповые дела. 
Содержание деятельности отражает знаниевый, эмоционально-побудительный, 
деятельностный компоненты, а также развитие личностных качеств воспитанников.  
 
Формы совместной деятельности в образовательной организации 
Патриотическое направление воспитания. 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 
ее уклада, народных и семейных традиций.  
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом;  
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 
и будущее своего народа, России.  
Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;  
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  
народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям;  
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению воспитания 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 
природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 
природе, родном языке; 
● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 
выдающимися историческими и современными деятелями; 
● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 
● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 
сооружений и их назначением; 
● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 
символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг,  
изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 
города; 
● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 
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региона. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 
бережного отношения к природе; 
● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 
экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 
Детско-взрослая общность: 
● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 
соотечественникам. 
Профессионально-родительская общность: 
● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 
● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 
Детская общность: 
- участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 
● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 
просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 
прошлого и настоящего; 
● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 
общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 
семей воспитанников); 
● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 
появления собственного опыта детей; 
● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 
на основе фольклора родного народа; 
● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 
Планируемые результаты воспитания 
● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет  
представление о мире; 
● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 
страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 
отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 
стремлюсь»); 
● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 
● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 
относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, 
в транспорте, на природе и др. 
Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
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обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях.  
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 
в школе как важному шагу взросления. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в  
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 
• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
• введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
Содержание воспитательной работы по социальному направлению воспитания 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 
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вести себя в отношениях с другими людьми; 
- создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 
- организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 
- обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 
материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 
- создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 
сотрудничеству. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 
Детско-взрослая общность: 
● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 
Детская общность: 
● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 
жизнедеятельности. 
Профессионально-родительская общность: 
● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 
● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 
взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, 
освоение культурных способов выражения эмоций; 
● создавать совместно с детьми творческие продукты; 
● Организовывать совместно с детьми праздники и события. 
Планируемые результаты воспитания 
● различает основные проявления добра и зла, 
● принимает и уважает ценности семьи и общества; 
● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
● принимает и уважает различия между людьми; 
● освоил основы речевой культуры; 
● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
● умеет слушать и слышать собеседника; 
● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 
Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 
дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Содержание воспитательной работы по познавательному направлению воспитания 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 
наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 
- организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
- поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 
 Детско-взрослая общность: 
- организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 
формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 
-Детская общность: 
- создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 
активности среди сверстников. 
Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 
участию в познавательных мероприятиях 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 
- проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 
- организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 
исследовательскую деятельности; 
- организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 
творческих работ. 
Планируемые результаты воспитания 
- проявляет любознательность, умеет наблюдать; 
- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 
- обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
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обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
Содержание работы по физкультурному и оздоровительному направлению воспитания 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  
- организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 
гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту;  
- использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 
активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество)  
Детско-родительская общность:  
- формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания;  
- организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных  
мероприятий.  
Детско-взрослая общность:  
- обеспечивать достаточную двигательную активность детей.  
Профессионально-родительская общность:  
- организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа 
родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.;  
Детская общность:  
- создать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и 
помощи. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 
- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 
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дворовые игры на территории ДОО;  
- организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 
жизнедеятельности;  
- прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 
закаливания. 
Планируемые результаты воспитания  
- владеет основными навыками личной гигиены;  
- знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
- проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 
Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 
семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
Содержание воспитательной работы по трудовому направлению воспитания 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных 
действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 
- использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 
самостоятельного посильного труда детей; 
- знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
- приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 
- рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 
Детско-взрослая общность: 
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- знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих 
правил; 
- показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 
формировать ответственное отношение к поручениям; 
- развивать навыки самообслуживания у детей. 
- Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 
особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 
Детская общность: 
- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 
стороны старших. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 
- в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 
бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников); 
- организовывать дежурство по группе; 
- организовывать проекты в различных тематических направлениях; 
- организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в 
которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 
усилия детей; 
- проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 
Планируемые результаты воспитания 
- понимает ценность труда в семье и в обществе; 
- уважает людей труда, результаты их деятельности; 
- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
Содержание воспитательной работы по этико-эстетическому направлению 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 
представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 
- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 
отечественными и мировыми образцами искусства; 
- организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 
культурного наследия; 
- создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 
декорирование помещений к праздникам и др.); 
- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям 
и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 
- знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 
эстетического характера. 
Детско-взрослая общность: 
- показывать пример культурного поведения. 
- Профессионально-родительская общность: 
- совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 
Детская общность: 
создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики  
в ДОО) 
- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и 
пр.); 
- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 
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- организовывать совместные с родителями и детьми культурнообразовательные и 
творческие проекты, праздники и фестивали; 
- создавать музейные уголки в ДОО; 
- создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 
замыслов; 
- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 
Планируемые результаты воспитания 
- воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 
- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 
- обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 
Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  
- оформление помещений;  
- оборудование;  
- игрушки.  
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Формирование у детей среднего, старшего дошкольного возраста представлений о 
назначении государственных символов тесно связано с такой важной задачей, как 
воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к гражданам 
России. В развивающей среде групп в наличии государственные, региональные и городские 
символы: герб и флаг России, области, города; первые лица страны, области, и города; 
символы районов и фотографии нашего садика. Для закрепления в центре «Краеведения» 
размещаются дидактические игры, задания, иллюстрации, картинки. Имеются ТСО, чтобы 
была возможность просмотра видеофильмов, презентаций, прослушивания гимна РФ. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которой находится организация, поэтому предметно-
развивающая среда, включает в себя элементы, способствующие уточнению, расширению и 
конкретизации представлений детей о коренных народах края, приобщению детей к 
культурному наследию народов, населяющих область, историческому прошлому родного 
края, богатствам природы региона, о его народных традициях и промыслах, об устном 
народном творчестве, об исторических событиях и фактах; о природе, межнациональной 
толерантности, нравственности, воспитанию семейных ценностей, традициям. 
С этой целью в центрах размещаются игровые пособия и материалы, информационный 
материал, макеты, книги, иллюстрации. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
В группе вся предметно-пространственная среда должна отвечать требованиям технике 
безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, особенностям 
физиологии детей, принципам функционального комфорта. 
Экологически безопасная образовательная среда представляется как система психолого-
педагогических условий и влияний, которые обеспечивают возможности для развития 
личности и ее защиты от вредных воздействий экологических факторов и оптимизации 
взаимодействия с миром природы, поэтому в ДОУ игровое оборудование, мебель должны 
быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Растения, деревья на 
территории ДОУ также должны быть безопасны. 
Соблюдая принцип природосообразности развивающей среды прежде всего следует 
помнить, о какой категории детей идет речь: обычный, нормальный ребенок или ребенок, 
имеющий отклонения в психическом, физическом или социальном развитии. Педагоги 
учитывают возрастные особенности детей; половые особенностей детей; индивидуальные 
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особенностей детей, связанные с их отклонением от нормы; опираются на положительное в 
ребенке, на сильные стороны его личности; развитие инициативы и самостоятельности 
ребенка. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 
Поэтому при организации предметно-пространственной среды больше внимание уделяется 
игровому пространству, поскольку именно в игре ребенок общается, вступает в различные 
ролевые взаимодействия, социализируется, осваивает окружающий мир, накапливает 
представления о себе. С этой целью создаются условия для разворачивания игровой 
деятельности самых разных видов (свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и 
различной предметностью). Игровое пространство изменяется с учетом возраста 
воспитанников. Если в раннем возрасте создаем игровые центры с приоритетом сюжетных 
игр «Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др., то в старших возрастах содержание 
сюжетных игр меняется.  
Ролевое взаимодействие усложняется. В игровом общении ребенок раскрывается, копирует 
поведение взрослых, учится договариваться, решать проблемные ситуации. 
Педагогам целесообразно создавать игровые центры таким образом, чтобы в них была 
возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой 
детьми. 
При формировании игрового пространства избавляемся от загромождения пространства 
малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами; создаем для ребенка 
три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук (масштаб «глаз — 
рука»), роста и предметного мира взрослых; исходим из эргономических требований к 
жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 
особенностей обитателя этой среды. Для зонирования пространства используем невысокие 
двусторонние стеллажи на колесиках, легкие переносные ширмы. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирует научную картину мира.  
Поэтому в оснащении развивающей предметно-пространственной среды используются 
материалы, активизирующие познавательную деятельность:  
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для проведения 
опытов; природные материалы для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 
Диапазон материалов расширяется и усложняется с возрастом ребенка. Если в группах 
раннего возраста актуальными являются материалы для игр с песком и водой, то в младшем 
дошкольном возрасте необходимы предметы, с помощью которых можно извлекать звуки, 
чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 
прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для организации 
экспериментирования старших дошкольников используются самые разнообразные 
природные и бросовые материалы, различные инструменты, помогающие познавать мир, 
например, микроскоп, весы, модели (года, солнечной системы и др.). Воспитатель 
подбирает специальную детскую литературу, энциклопедии, пооперационные карты, 
алгоритмы проведения опытов. На стенде (магнитной доске) дети могут поместить 
результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. Стены 
группового помещения используются для размещения больших карт, иллюстрированных 
таблиц и т.п. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 
труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в среде. Трудовое воспитание входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста 
и осуществляется последовательно и систематично. 
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Для обучения детей трудовым действиям необходима специальным образом выстроенная, 
пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются центры трудовой 
деятельности. В них размещается оборудование по уходу за комнатными растениями, 
специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь для труда на огороде, 
цветнике. В старшей и подготовительной группах –модели последовательности ухода за 
растениями, дневники наблюдений. Для организации хозяйственно-бытового труда в 
распоряжении детей тазики, тряпочки, схемы последовательности выполнения трудовых 
действий. Для оформления уголка дежурства используется стенд с фотографиями или 
картинками детей. На нем может размещаться модель оценивания качества работы 
дежурных (самооценка и оценка сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов к 
разным видам занятий, карточки-символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся 
там предметов и дидактических наборов. Всё оборудование соответствует силам и росту 
детей, является удобным и имеет привлекательный внешний вид. 
Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические игры, 
наглядные пособия, художественная литература. В холле детского сада, группе выделяется 
место для организации тематических выставок рисунков, фотографий предприятий города, 
героев труда, родителей воспитанников, представителей разных профессий.  
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение физкультурного зала 
используется для организации основных видов движения, проведения общеразвивающих 
упражнений, игровой деятельности, соревнований, эстафет, спортивных развлечений и 
праздников. Тренажеры, нестандартное оборудование повышают интерес детей к 
выполнению различных движений и способствуют увеличению интенсивности 
двигательной активности. 
Для реализации потребности детей в самостоятельных и совместных движениях со 
сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах между 
образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры двигательной 
активности. В распоряжении детей материалы и оборудование для проведения игр малой 
подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 
Спортивная и игровые площадки детского сада представляют возможности для закрепления 
и совершенствования двигательных навыков воспитанников, проведения занятий в теплое 
время года, подвижных и спортивных игр. Для этого широко используется стационарное 
спортивное оборудование, разметка, выносной материал. 
Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 
знакомящие детей с ценностями здорового образа жизни. 
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  
Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где дети 
удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, аппликацию. 
Для этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста воспитанников 
(карандаши, бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть место для 
небольшой выставки с образцами народного художественного промысла (полочка 
красоты), где дети могут погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными 
видами росписи, предметами народно-прикладного искусства не только России, но и 
конкретного региона.  
В ДОУ оформляются места для выставок, используются все рекреации учреждения. 
Оформляются стены различными панно, картинами. 
Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны 
иметь единый эстетический и гармоничный стиль для обеспечения комфортной и уютной 
обстановки для детей. 
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
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отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
Социальное партнерство 
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 
свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 
социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 
основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. На 
территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от нее расположены 
организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 
дошкольниками: 
- МБОУ СОШ № 8 (обеспечение преемственности в образовательном процессе на основе 
сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание условий для 
возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для 
успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения; посещение музея 
«Земля и люди»); 
- филиал сельской библиотеки №3 (художественно-эстетическое и речевое развитие детей); 
- МКУК Дом культуры (развитие технических навыков воспитанников, творческих 
способностей); 
В рамках реализации социального партнерства ДОО реализует следующие традиционные 
мероприятия с родителями (законными представителями) «День Здоровья», военно-
патриотическая игра «Зарница». Участие родителей позволяет приобщить родительскую 
общественность к реализации задач программы и способствует выстраиванию субъектных 
отношений с семьями воспитанников. 
2.8.4. Организационный раздел программы воспитания 
Нормативно-методическое обеспечение 
-Рабочая программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» разработана в  
соответствии со следующими нормативными законодательными актами РФ 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 
- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации”» 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» 
- Обновленный ФГОС ДО - Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О 
внесении изменений…» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 № 72264) 
- Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» 
- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.12.2022- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67,п.4; 
 
3. Организационный раздел Программы: 
3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
 
    Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-
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педагогическими условиями: 
- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 
со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 
личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника; 
-  решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 
образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 
обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 
интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 
использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогом; 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 
(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 
методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться); 
- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 
детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 
ситуации развития); 
-  создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 
способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
-  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
-  оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования; 
-  совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и профессионального сообщества; 
- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 
родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 
охраны и укрепления их здоровья; 
-  вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 
программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 
потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
- формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 
- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение 
вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 
профессионального сообществ; 
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- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования,  культуры,  
физкультуры  и  спорта,  другими  социально- воспитательными субъектами открытой 
образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 
востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 
- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 
средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 
- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 
использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 
информационной среде.  
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную,  
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 
детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 
содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
РППС включает организованное пространство (территория ДО, групповую комнату, 
специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей, материалы для организации самостоятельной 
творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, 
возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
При проектировании РППС учтены: 
местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-
климатические условия, в которых находится ДО; 
возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 
задачи образовательной программы для детей подготовительной к школе группе; 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников ДО, участников сетевого взаимодействия и других 
участников образовательной деятельности). 
РППС соответствует: требованиям ФГОС ДО; 
образовательной программе ДО; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 
возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обучения детей в ДО; 
требованиям безопасности и надежности. 
РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 
коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
В группах созданы различные центры активности:  
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками; опыты и эксперименты);  
- «Центр искусства и творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 
- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье 
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сберегающей деятельности детей 
- «Центр строительства». 
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 
- включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 
- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  
- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  
- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
детьми в течение дня.  
- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.  
Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 
и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей, принимая во 
внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование, и 
прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, музыкальной, двигательной и др.).  

 
Требования к центрам 
Познавательное  

развитие 
 
 

-Наличие календарей природы, коллекций 
-Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности 
- Наличия материалов для сенсорного образования 
- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с 
окружающим миром 
- Наличие художественной и энциклопедической литературы 
- Наличие материалов по правилам безопасности 
- Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие 
 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам 
- Наличие картотеки речевых игр 
- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

Физическое  
развитие 

 

 -Наличие атрибутов для подвижных игр 
- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 
- Наличие в группе условий для проведения закаливания и 
профилактики плоскостопия 
-Наличие нестандартного оборудования, изготовленного  
воспитателями и родителями 
- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на 
прогулке 

Художественно-
эстетическое  

развитие 
 

-Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие 
- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и 
альбомов для рассматривания 
- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для 
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обыгрывания 
-Наличие природного и бросового материала 
- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 
средства 
- Наличие дидактических игр 

Социально-
коммуникативное  

развитие 
 

-Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для  
сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка дежурств 
- Наглядная информация для родителей 
- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и  
родителями 

 
 

3.3.Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

Учебно-методический комплект к программе 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
Парциальная программа А. Д. Шатова «Тропинка в экономику»  
                                        Д. Н. Давыдова «Пластилинография». 

 
Список методической литературы 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-
7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 
занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
5.Горькова Л.Г. Обухова Л.А. «Комплексное развитие дошкольников» Издательство: Вако, 
2009 г. 
6. Давыдова Д. Н. «Пластилинография». 
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
8. Ковригина Т. Е. «Занимательное обучение чтению детей 6 – 7 лет». 
9. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/232/
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11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
12. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС. - Детство- Пресс, 2018 г. 
13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 
детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
15.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 
лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 
нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
18. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
20. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
21. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Автор-составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016.14. Образовательная деятельность 
на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева. – Волгоград: 
Учитель. 
Региональный компонент 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / 
авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.. Ставрополь 2011 
год. 
Р. М. Литвинова «Казаки на Ставрополье». 

 
Перечень средств обучения и воспитания 
 

Материальные средства обучения 
Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 
с механическими, электротехническими и электронными устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);  
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, и др.); сюжетные игрушки с 



 
 

66 
 

музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков. 
- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 
элементы декораций, маски, бутафория. 
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, «Lego». 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 
разного объема и др 

Дидактический 
материал 

 

Демонстрационный материал для детей по разным темам.  
Иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей и т.д.  
Наглядно-дидактические пособия, развивающие игры и т.д.: 

Художественные 
средства 

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства, детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, энциклопедии для дошкольников),  
произведения национальной культуры 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели -календарь 
природы, демонстрационный материал для детей по разным темам 

 
3.4. Примерный перечень литературных произведений  

От 6 до 7 лет 
Малые формы 

фольклора. 
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные 
сказки 

"Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый 
Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" 
(обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); 
"Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 
"Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - 
семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" 
(из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. 
Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); 
"Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. 
Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. 
Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки разных стран "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. 
из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 
наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. 
обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с 
франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), 
"Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с 
франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 
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Произведения поэтов 
России 

.Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина 
Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин 
И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой 
дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 
С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 
"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 
история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский 
В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. 
"Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 
"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом 
под крышей голубой";Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин 
А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), 
"Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. 
"Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все 
наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. 
"Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 
зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" 
(по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 
Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по 
выбору). 

Произведения 
писателей России.  

Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного 
леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда 
Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" 
(1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" 
(1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", 
"Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади 
О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 
"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 
Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. 
"Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. 
"Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин 
А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков 
Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему 
ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; 
Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", 
"Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 
письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули";Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные 
сказки 

Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 
твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов 
С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. 
"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий 
медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; 
Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль 
Земли". 

Произведения поэтов  
разных стран 

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-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-
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сказки писателей 
разных стран 

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 
пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" 
(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная 
Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и 
мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 
"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая 
гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 
Дарузерс);Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. 
Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 
Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и 
Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о 
том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка 
про ДжемаймуНырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари 
Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 
Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); 
Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа 
волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 
3.5. Примерный режим и распорядок дня 
 
     МКДОУ «Детский сад №14 «Колосок» работает в условиях полного рабочего дня, с  
10 –и часовым пребыванием (7.30-17.30). 
Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели. 
Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 
 
      Режим дня предусматривает 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 установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 
реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.  
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса  соответствуют требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  
Режим дня построен с учетом сезонных изменений. В теплый период года ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе увеличена, образовательная 
деятельность перенесена на прогулку.  
Режим питания в ДОО регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
       В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 
обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника).  
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

 
Примерный режим дня в дошкольных группах 

 
Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&dst=100137&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&dst=100137&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&dst=100037&field=134&date=13.02.2023
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Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 минут, 
гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10-10-20 
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 10.50 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Занятия (при необходимости) 15.45-16.15 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16-15 – 16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
уход домой. 

16.45 – 17.30 

 
Теплый период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 
прогулки 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.00-10-20 
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 10.50 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
уход домой. 

16.30 – 17.30 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

 
День недели Виды Время 
Понедельник. 
 

1. Физическая культура    
2. ФЭМП.   
3. Рисование 

09.00 -09.30 
09.40 -10.10 
10.20 -10.50 

Вторник. 1. Обучение грамоте + Логопедия 
2. Музыка  
 
Кружок: «Пластилиновая фантазия» 

09.00 -10.00 
10.20 -10.50 
 
15.45 -16.15 

Среда. 1. Физическая культура    
2. Ознакомление с окружающим 
3. Лепка / аппликация. 

09.00 -09.30 
09.40 -10.10 
10.20 -10.50 

Четверг. 1. ФЭМП. 
2. Музыка  
3. Рисование  

09.00 -09.30 
09.40 -10.10 
10.20 -10.50 
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Пятница. 1. Развитие речи.+ Логопедия 
2. Физическая  культура на воздухе 
3. Познавательно-исследовательская и конструктивно-
модельная деятельность 

09.00-10.00                        
10.20 -10.50 
 
15.45 -16.15 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

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 дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

10 минут 
15 минут 
20 минут 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 
30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 мин при 
организации 1 занятия 

после дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее  

все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна 
не менее 

1-3 года 
4-7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

1-3 года 
4-7 лет 

3 часа 
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 
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Учебный план 
Вид деятельности 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 
 

Ознакомление с окружающим 1 
Познавательно-исследовательская 
и конструктивно-модельная 
деятельность 

1 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 
Физическая культура на воздухе 

2 
1 

Художественно– 
эстетическое развитие 
 

Рисование  
Лепка  
Аппликация  
Музыка 
Пластилинография 

2 
0,5 
0,5 
2 
1 

Речевое развитие Развитие речи/логопедия 
обучение грамоте/логопедия 

1 
1 

Художественная литература Реализуется ежедневно в 
ходе режимных 

моментов и в интеграции 
с другими областями 

Итого в неделю: 15 занятий в неделю  
Нагрузка в неделю (мин) 450 

Игровая деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно  

 
 
 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность/ручной труд 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 
Модель двигательного режима 

Вид занятий и форма двигательной  
активности детей 

Особенность организации. 

Утренняя гимнастика  
 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность 10-12 мин 

Двигательная разминка во время  
перерыва между занятиями 

Ежедневно, в течение 7-10 мин 
 

Физкультминутка  
 

Ежедневно, по мере необходимости, в  
зависимости от вида занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические  Ежедневно, во время прогулки, длительность 
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упражнения на прогулке  20-25 мин 
Дифференцированные игры упражнения 
на прогулке  

Ежедневно, во время утренней или вечерней 
прогулки, длительность 12-15 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 
Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 
Дыхательная гимнастика  5-6 раз в день по 1-2 мин 
Артикуляционная гимнастика 2-3 раза в день по 3-5 минут 
Хозяйственно-бытовой труд, поручения: 
групповые и индивидуальные  

2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 
минут. 

Закаливающие процедуры  Ежедневно (15-20 минут) 
Физкультурные и музыкальные  
занятия 

Согласно расписанию. 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 
время (дни, недели) становится объединяющей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и 
литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др., сезонным явлениям, народной 
культуре и традициям. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 
также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.). 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам. 
 

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 
 

М
ес

яц
   

Даты Название  праздника (события) Тема  

С
ен

тя
бр

ь 
 01.09-08.09 
 
 

01.09 – День знаний 
08.09 – Международный день 
распространения грамотности 

День знаний. Скоро в 
школу 

11.09-15.09 15.09 – Российский день леса Лес 
18.09-22.09 21.09 - Всемирный день мира Я и мои друзья 
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25.09-29.09 
 

27.09 – День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Детский сад – мой второй 
дом  

О
кт

яб
рь

  
02.10-06.10 

 
01.10. Международный день 
пожилых людей; международный 
день музыки. 
04.10 – День защиты животных 
5.10. День учителя 

Животный мир нашей 
планеты и его охрана  

09.10-13.10 
 

15.10.23 – День собирания  осенних 
листьев 
15.10.23 – День отца в России 

Разнообразие растительного 
мира России 

 
16.10-20.10 16.10 – Всемирный день хлеба От зернышка до хлебушка 
23.10-27.10  Такие разные профессии 

Н
оя

бр
ь 

 

30.10-03.11 04.11 – День народного единства Родная страна. День 
народного единства 

07.11-10.11 
 

 Полезные ископаемые 
России 

13.11-17.11 
 

16.11 – Всемирный день 
толерантности 

Дети разных стран – друзья 

20.11-24.11 26.11.23 – День матери в России Семья и семейные 
традиции. День матери 

27.11-01.12 
 

30.11 – Всемирный день домашних 
животных. День Государственного 
герба РФ. 

Домашние животные  

Д
ек

аб
рь

  04.12-08.12 09.12 – День Героев Отечества Герои нашей родины 
11.12-15.12 

 
12.12 – День Конституции 
Российской Федерации 

История моей страны.  

18.12-22.12 29.12 - День пушистой елочки 
30.12 - День ёлочных игрушек 
31.12 – Новый год 

Новогодние традиции мира 
25.12-29.12 

 
Все встречают Новый год – 

дружно встали в хоровод 

Я
нв

ар
ь 

 

08.01-12.01 11.01 – Международный день 
«спасибо» 

Этикет и его история 

15.01-19.01 
 

18.01 - Всемирный день снеговиков 
21.01 – Всемирный день снега 

Зимние виды спорта 

22.01-26.01 27.01 – День снятия блокады 
Ленинграда 

Город-герой Ленинград  

29.01-02.02 29.01 – День рождения автомобиля 
02.02.День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

В мире транспорта 

Ф
ев

ра
ль

  

05.02-09.02 
 

08.02 – День российской науки Великие ученые и их 
изобретения 

12.02-16.02 
 

16.02 - День русского валенка Город мастеров (народные 
промыслы)  

19.02-22.02 23.02 – День защитника Отечества День защитника Отечества 
26.02-01.03 

 
27.02 –Международный день 
полярного медведя 
03.03 – Всемирный день дикой 
природы 

Путешествие на Северный 
и Южный полюсы 

М
а

рт
  04.03-07.03 

 
08.03 – Международный женский 
день 

Праздник бабушек и мам  
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11.03-15.03 
 

17.03.23 – Масленица Народная культура и 
обычаи  

18.03-22.03 
 

18.03.День воссоединения Крыма с 
Россией. 
22.03 – Международный день воды 

Живой мир морей и океанов 

25.03-29.03 
 

Последняя неделя марта – неделя 
детской книги 
27.03 - Всемирный день театра 

Давай пойдём в театр  

А
пр

ел
ь 

 01.04-05.04 07.04 - Всемирный день здоровья Неделя здоровья 
08.04-12.04 12.04 - День космонавтики Космические просторы 
15.04-19.04 

 
19.04 - День рождения подснежника Природа проснулась – 

весне улыбнулась  
22.04-26.04 22.04 - Международный день Земли Дом под крышей голубой  

М
ай

  

29.04-03.05 30.04 - День пожарной охраны Неделя безопасности 
06.05-10.05 

 
09.05 – День Победы Великий день – Победы 

день 
13.05-17.05 

 
18.05 - Международный день музеев 
в России. 

Неделя музея 

20.05-24.05 
 

24.05 - День славянской 
письменности и культуры 

Скоро в школу 

27.05-31.05 27.05. - День библиотеки До свидания, детский сад! 
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