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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 135 

Красноармейского района Волгограда и примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

- В соответствии с  гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения, (Постановление главного санитарного 

врача Российской Федерации №2 от 28.01.2021г. об утверждении Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».) 
-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

    Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «Детство». 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В жизни каждой семьи однажды наступает радостный момент: подросший малыш с новеньким 

ранцем за спиной и букетом в руках направляется первый раз в первый класс. И конечно, в каждой 

семье, где растут дети, перед взрослыми встает вопрос: как подготовить их к школе, к 

предстоящему труду? 

Так, подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы первого 

класса и сводится к формированию узкопредметных знаний и умений. В этом случае 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется не тем, 

развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли предпосылки, а наличием или отсутствием у него определенных знаний по 

учебным предметам. Однако многочисленные исследования психологов и педагогов показываю, 

что наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения. Гораздо важнее, чтобы 

ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. Поэтому ведущей целью подготовки к 

школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью, - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

производительности, творческого самовыражения. 

По глубокому убеждению некоторых родителей, готовность ребенка к систематическому 

школьному обучению сводится к сумме знаний, которыми добросовестные взрослые напичкали 

маленького «абитуриента». А ведь в первую очередь необходимо позаботиться о психологической 

готовности детей к школьному обучению, о сформированности у ребенка тех качеств характера, 



которые помогут ему найти контакт с учителем и одноклассниками. К таким качествам характера 

можно отнести: умение ребенка построить общение со сверстниками, умение при необходимости 

подчиниться требованиям взрослых. Важно помнить, что в первом классе для ребенка самое 

главное – научиться учиться. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дошкольного образования, 

характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающих образовательные потребности, возможности и особенности развития воспитанников. 

Рабочая программа составлена на основании методических советов Программы «Детство» 

(Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой) с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 

игровой, трудовой деятельности. Основной акцент сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений. Содержание игр направлено на организацию игрового взаимодействия с 

ребенком, предусматривает речевую активность детей в игре. Помощь детям в освоении 

разговорной речи является главной задачей, которая предполагает воспитание умений: понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

Рабочая программа – это творческий продукт по совершенствованию уже имеющихся в практике 

программ и технологий в рамках повышения собственного профессионального опыта и уровня 

учебно – воспитательного процесса в целом. Цели и содержание занятий направлены на выявление 

в каждом ребенке его индивидуальных особенностей, склонностей, задатков в различных сферах 

деятельности (интеллектуальной, творческой). 

Подготовка ребенка к жизни в современных условиях предполагает развитие его внутреннего 

потенциала в полной мере, то есть выявление и совершенствование всех его способностей. 

Цель данной программы: 

Всесторонняя и планомерная подготовка детей к обучению в школе с реализацией мероприятий 

возможных трудностей при адаптации и формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. 



Реализация программы будет способствовать решению следующих задач: 

Развитие познавательной сферы ребенка через организацию занятий по ознакомлению с 

социальной действительностью; 

Определение готовности детей к школе при помощи педагогического и психологического 

тестирования; 

Формирование психологической готовности детей к обучению к школе при помощи 

организации психолого – педагогических мероприятий; 

Формирование речевой активности детей через организацию занятий по развитию речи, 

обучению грамоте, логопедических занятий; 

Формирование элементарных математических представлений через организацию 

специальных занятий; 

Развитие творческих способностей ребенка через организацию художественно-продуктивной 

деятельности; 

Привитие навыков здорового образа жизни при помощи организации динамических и 

физкультурных пауз. 

 
Результатами осуществления программы являются: 

 Первичность, главенство семейного воспитания по сравнению с общественным, где ведущая 

роль в решении педагогических задач принадлежит родителям ребенка, его семье; 

 Построение жизни группы детей по принципам большой семьи, которая как бы продолжает 

семью самого ребенка, возрождая тем самым исконно русскую традицию организации 

детской среды, гдк ребенок находится в постоянном общении с детским коллективом; 

 Естественный переход детей – дошкольников к школьному образованию. 

Рабочая программа построена на системе воспитания старших дошкольников, которая 

ориентирована на личностные, индивидуальные, возрастные особенности ребенка, а в целом 

удовлетворяла бы запросы и родителей и взрослых. 

Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребенка, быть понятной и созвучной 

детской природе, стать путеводной звездочкой для ребенка в дошкольном детстве. 

Главным приоритетом рабочей программы является укрепление здоровья, обеспечение 

благоприятных условий для развития всех детей. Уважение прав ребенка на сохранение своей 

индивидуальности. Важными компонентами программы и педагогического процесса в соответствии 

в ней являются построение режима и место игры в детском саду, гигиенические условия 

организации жизни, профилактика заболеваний. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, перечня тем занятий: порядок ознакомления с 

конкретным содержанием на каждом этапе работы с детьми. С учетом режима пребывания в 

детском саду, времени года. 

Большое внимание уделяется физическому воспитанию детей, что предусматривает охрану жизни 

и здоровья в процессе закаливающих процедур, пребывания на свежем воздухе, создании 

благоприятных санитарно-гигиенических условий, проведении утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рабочая программа включает комплекс диагностических заданий, которые позволят 

проанализировать степень овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Комплекс диагностических заданий поможет наметить необходимые способы оказания 

помощи младшим дошкольникам по каждому разделу и вносить коррективы в образовательный 

процесс и постановку задач. 

Данная программа позволяет обеспечить гармоническое, всестороннее развитие личности ребенка 

с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей. 



Задачи регионального компонента. 

Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и пониманием культур 

других народов. 

Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщить к традициям своего народа. В 

творческих играх прививать т рудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об 

окружающей среде и способы существования в ней. Национально-региональный компонент может 

быть введен 10% содержания на занятиях по художественному творчеству (рисование, аппликация, 

конструирование), коммуникации, игровой деятельности, физической культуре, ознакомлении с 

художественной литературой. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, познавательным интересам 

современного ребенка. Исходя из принципа гармоничности образования, было предусмотрено для 

органичного вхождения ребенка в современный мир широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Был сделан акцент на приобщение к добру, красоте, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждаются чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки и дела, участвовать в охране окружающей среды. 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 

форсировании сроков и темпов перевода его «на рельсы» школьного возраста, а прежде всего в 

создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка проходит эмоционально – практическим 

путем. Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Ребенок стремиться к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, чем больше она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее 

идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот 

почему наиболее близкие и естественные для ребенка – дошкольника виды деятельности – игра, 

общение со сверстниками и взрослыми, экспериментирование, предметная, изобразительная, 

художественно-театральная деятельность, детский труд – занимают особое место в программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит 

интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие и совершается естественное 

вызревание таких перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность к 

логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет важнейшую 

базу для начала систематического обучения в школе. Перспектива школьного обучения создает 

определенный настрой в группе. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении 

с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, 

сюжетно-ролевых игр на школьную тему. 

Задача развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решается в программе через усвоение 

детьми идей единства живого. Программа ориентирует на ознакомление детей с доступными для их 

понимания эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их поступками, 

эмоциональным состоянием. Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и поступки 

приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола. Так 

формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, дети учатся замечать общность 

настроения природы и человека, сострадать человеку, животному, растению. 

В соответствии с особенностями познавательной деятельности школьника, программа 

обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира – наглядно-образного 

мышления  и  воображения.  Развитие  характерной  для  дошкольника  любознательности  и 



познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными 

задачами и расширению круга объектов познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая 

деятельность, природа, искусство и т.д.). Содержание программы предусматривает 

последовательный переход от представления об объекте к выделению существенных характеристик 

групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, 

формированию способов познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных 

моделей). 

Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению 

доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы 

познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию. 

Программа ориентирует на многообразие проявление детского творчества в играх, ручном труде, 

конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности, а так же предполагает творчество 

детей в математической, природоведческой, речевой сфере. Атмосфера современного детского сада 

должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими 

склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятельности. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представления о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, 

знаниях о правилах безопасного поведения в разумных действиях в непредвиденных ситуациях, 

способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным 

компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создание ему эмоционально – комфортного 

состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств. Создание ребенку эмоционально – комфортного состояния задано оптимальной 

интенсивностью двигательных, физических и психических нагрузок. 

Организуя деятельность детей, необходимо развивать у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс включает также организованное обучение (занятия). Назначение занятий 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых. 

Сложных способов познавательной деятельности; в осознании и связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий управления со 

стороны педагога. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и имеют интегрированный характер. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное пользование наглядно – 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдении, экскурсии, 

элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 

Содержательные связи между разделами программы позволяют педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно – образовательных задач. 

Реализация данной программы не возможная без условий тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Обе стороны направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, 

создания благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), 

организация клубов по интересам способствует установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 



Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента  группы. 

 В  группе 25___________ детей. Из них  12_____девочек, ___13_мальчиков. Все дети группы владеют первыми 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены.  

 Демографические особенности. 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети из полных (__179%, 

из неполных (___39 %) и многодетных (_11 %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(43 %) и средним профессиональным (___57%) образованием. 

 

В целом ребенок 6 – 7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности 

и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и 

отрицательную – слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего – то приятного в пользу близкого человека). Социально 

– нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6 – 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а так же часть тела, какой орган; 

владеет культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенка или взрослому, что 

нужно делать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться ко взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6 – 7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально – 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать его 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только 

может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому – то пользу, 

радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 



Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По – прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом 

стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 



работают и т.п. развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. 

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

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

охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях,  

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между гендерной ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующим у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойко переносит неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в 

школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 

человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война др. В игре может несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по уходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельно 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно – моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении. Способны четко мечтать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 



возраста часто переоценивают свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки 

как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например. Зеленый 

и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. при 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него, внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно 

успешно использовать новое средство – слово ( в отличие от детей старшего возраста. Которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запомнить информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

школьного детства. Девочек г 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило. Совершает в уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости 

от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 

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

существенных признаков предметов и явлений приводит к проявлению первых понятий. Конечно. 

Же понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную 

связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 

исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 



Так, они могут объединить 

Рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будут объединены, «потому что она его носит). 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 

детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки. Как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей. 

Представлений, впечатлений, эмоций при описании предметов, пересказе и т.п. наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов ( в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающие ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С 

тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь- 

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 

интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает 

книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных 

родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте 

уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать советам по прочтению. Дети способны сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 



ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника 

– читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния 

и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитым эмоционально – выразительным и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснить использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети  

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании 

дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

 
Портрет выпускника ДОУ  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

2. Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать. 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 



Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

дилогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, сообществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 
Основные принципы отбора материала и логика структуры программы. 

 Принцип развития, предполагающий ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только накопление знаний и формировании навыков решения предметных задач. При этом 

значимость усвоения детьми знаний, овладение умениями и навыками сохраняется как 

средство для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального образования. 

 Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности предметов естественно-научного и математического циклов и 

влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного и художественно- 

эстетического цикла, увеличение разнообразной творческой деятельности детей. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время – 

сформированность умения видеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей 

реализации этого принципа является организация интегрированных занятий. 

 Принцип культуросообразительности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. Возможный путь реализации этого принципа – сочетание, 

взаимосвязь и взаимодополняемость федерального и регионального компонентов 

содержания образования. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по 

разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого, вариативность 

обеспечивает дифференциацию образования, т.е. возможности индивидуального развития 

каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума образования, 

как условия, обеспечивающего право каждого ребенка – гражданина РФ на получение 

равного с другими дошкольного и начального образования. 

 
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 



познавательным интересам современного ребенка. Исходя из принципа гармоничности 

образования, было предусмотрено для органичного вхождения ребенка в современный мир 

широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, математикой, игрой и трудом. 

Был сделан акцент на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждаются чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки и дела, участвовать в охране окружающей среды. 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а, прежде всего в 

создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка проходит эмоционально – практическим 

путем. Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, чем больше она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее 

идет его развитие. Реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот 

почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности – игра, 

общение со сверстниками и взрослыми, экспериментирование, предметная, изобразительная, 

художественно-театральная деятельность, детский труд – занимают особое место в программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит 

интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие и совершается естественное 

вызревание таких перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность к 

логическому мышлению. Самоконтролю, творческому воображению, что составляет важнейшую 

базу для начала систематического обучения в школе. Перспектива школьного обучения создает 

определенный настрой в группе. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении 

с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, 

сюжетно-ролевых игр на школьную тему. 

Задача развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решается в программе через усвоение 

детьми идей единства всего живого. Программа ориентирует на ознакомление детей с доступными 

для их понимания эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их поступками, 

эмоциональным состоянием. Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и поступки 

приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола. Так 

формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, дети учатся замечать общность 

настроения природы и человека. Сострадать человеку, животному, растению. 

В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника, программа 

обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира – наглядно-образного 

мышления и воображения. Развитие характерной для дошкольника любознательности и 

познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными 

задачами и расширению кругу объектов познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая 

деятельность, природа, искусство и т.д.). содержание программы предусматривает 

последовательный переход от представления об объекте к выделению существенных характеристик 

групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, 

формированию способов познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных 

моделей). 

Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению 

доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы 

познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию. 



Программа ориентирует на многообразие проявление детского творчества в играх, ручном труде, 

конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности, а также предполагает творчество 

детей в математической, природоведческой, речевой сфере. Атмосфера современного детского сада 

должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими 

склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятельности. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представления о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, 

знаниях о правилах безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях, 

способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным 

компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создание ему эмоционально-комфортного 

состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных. 

Создание ребенку эмоционально-комфортного состояния задано оптимальной интенсивностью 

двигательных, физических и психических нагрузок. 

Организуя деятельность детей, необходимо развивать у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс включает также организованное обучение (занятие) назначение занятий 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, 

сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления 

со стороны педагога. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и имеют интегрированный характер. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное пользование наглядно- 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдении, экскурсии, 

элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 

Содержательные связи между разделами программы позволяют педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 

Реализация данной программы не возможна без условий тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Обе стороны направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, 

создания благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), 

организация клубов по интересам способствует установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Режим дня. 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, прогулка 730 - 810 

Утренняя гимнастика 810 - 820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820 - 850 

Игры. Подготовка к НОД 850 - 900 

НОД 900 - 1050 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 1050 - 1230 

Возвращение с прогулки 1230 - 1240 

Подготовка к обеду, обед 1240 - 1310 

Подготовка к дневному сну, сон 1310 - 1500 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 1500 - 1525 



Подготовка к полднику, полдник 1525 - 1540 

Игры, подготовка к прогулке 1540 - 1630 

Прогулка, уход детей домой 1630 - 1730 

Объем недельной образовательной деятельности 
 
 

№ 

п/п 

Области 

образования 

Виды занятий Возрастная группа от 

6 до 7 лет 

неделя месяц уч. год 

1. Физическая Физическое развитие 3 12 96 
 культура Плавание - - - 

2. Здоровье     

3. Коммуникация Развитие речи 1 4 32 

Грамота 2 8 64 

4. Познание Математическое развитие 1 4 32 

5. Художественное 

творчество 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

2 
 

8 
 

64 

6. Музыка Музыкальное развитие 2 8 64 

7. Безопасность Социальный мир  (этикет, 

ситуации  общения, 
безопасное поведение) 

 

1 
 

4 
 

32 

8. Труд Ручной труд 
конструирование 

/ 1 4 32 

9. Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная 

литература 

1 4 32 

10. Социализация Экология 1 4 32 

ВСЕГО: 15 60 480 

Длительность занятий 30 минут 

Логопункт (всего занятий на 1 ребенка в неделю) Индивидуальные 4 раза по 10 
минут 
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