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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

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

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

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

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

дошкольного образования»; 

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

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

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

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

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

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

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

дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

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

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

72149) 

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

молодежи» 

 Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой (муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 330 Красноармейского района Волгограда), построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе воспитателя в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 330 

Красноармейского района Волгограда 

Цель, задачи, принципы 

Цель: программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

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

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
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поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения  

к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

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

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие  

в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 
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• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы 

и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, 
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среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в 

природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания 

игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки 

к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), 

причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

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

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

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной 

системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 

минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и 

взрослых. 

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

 

Инструментарий педагогической диагностики 

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

 

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

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

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

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

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

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

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

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 
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ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью).Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  
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II.Содержательный раздел  

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

процессе организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная 

область/задачи 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ  

Варитивная часть программы состоит из 

регионального компонента, инновационной  

деятельности, ведущие направления ДОО или 

парциальных программ,  которые выше задач 

ФОП ДО 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные 

отношения 

 Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Труд 

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

занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство дошкольной 

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

Шатверян.  

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

образовательной программе детского сада. Интегрированный 

подход: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

ОБЖ 

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

детей дошкольного возраста: Программа дошкольных 

образовательных учреждений // Дошкольное воспитание 

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

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

Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения: 

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

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

Цветной мир, 2013.  

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

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

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

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

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

пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на 

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

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

 

"Воспитание маленького волжанина": программа для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 

лет / под ред. Е.С. Евдокимовой.  
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М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

Социальные отношения 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). Дыбина О. В.  

Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального 

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

Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с.  

Формирование гражданственности и патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского 

герба: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

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

Ленинградская об-ласть: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 

Познавательное развитие 

1.Сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

2.Математические 

представления 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Мир, в котором я живу. Программа по познавательно-

исследовательскому развитию дошкольников. Парциальная 

образовательная программа разработана как компонент 

основной образовательной программы, подготовленной 

участниками образовательных отношений. Ее главное 

направление — познавательно-исследовательское развитие 

детей 0—6 лет. 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. Программа предназначена педагогам 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) для 

работы с детьми 3—7 лет 

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010.  

3.Окружающий мир 

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Юный эколог. Система 

работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. 

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

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

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

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и 

конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. 

 

 

Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

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

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 

1028 

"Об утверждении 

федеральной образовательной 

программы дошкольного 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Куцакова Л. В.  
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образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  программы  

 

Образовательные технологии в ДОО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей 

Данные 

технологие 

широко 

используются 

в ДОО 

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

образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования единого коммуникационного 

пространства для детей с вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии В ДОО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования  

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

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

1 методы организации опыта поведения и деятельности 

(приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен характер познавательной 

деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: действия ребенка с 

объектом изучения организуются по представляемой 

информации (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 

чтение) 
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3 методы мотивации опыта поведения и деятельности 

(поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование) 

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

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

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

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

обучения целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

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

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

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

стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

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

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

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 
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продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

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

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

для реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

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

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

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

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

интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

п.23.11 

стр.152 

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

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

их вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 
самостоятельная деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

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

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет функции 

совместная деятельность 

ребенка с педагогом, при 

которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 
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педагога: обучает 

ребенка чему-то 

новому 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

участия 

педагога. Это 

могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

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

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

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

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

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

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

круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
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культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил 

и норм поведения и другие 

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

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее 

игровая практика 
ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования (познавательная инициатива) 
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потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

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

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает регламентацию 

процесса; термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

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

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой формируется личность 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

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

общению, проявляют активность, инициативу и другое 
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выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

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

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей;  

 средство разностороннего развития личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

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

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

дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

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

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

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

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

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

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

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

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. 



20 

 

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

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

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

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

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

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

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

испытывают радость открытия и познания. 

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

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

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

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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Планирование образовательной деятельности, осуществляемая в ходе режимных процессов 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир)  

9.00-9.30 

Музыкальная деятельность               

9.40-10.10 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

15.15-15.45 

ср
ед

а
 

Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

 9.00-9.30 

Изобразительная деятельность (рисование) 

09.40-10.10 

 

Двигательная деятельность на прогулке  
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ч
ет

в
ер

г
 

Конструирование 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

 15.15-15.45 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(социальный мир/предметный мир) 

9.00-9.30 

Музыкальная деятельность 

9.40-10.10  

Ознакомление с художественной 

литературой 

10.20-10.50 

 

  

Перспективное планирование тематических недель на учебный год 

в подготовительной группе. 

 

Неделя Тема 

  
Сентябрь 

1  Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники. 

2  Кладовая природы. Труд людей осенью 

3  Семья и семейные традиции 

4  Мой город 

Октябрь 

1  Родная страна 

2  Неделя безопасности 
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3  Уголок природы в детском саду 

4  Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым.  

Ноябрь 

1  Поздняя осень 

2  Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

3  Декоративно – прикладное искусство. 

4  Друзья спорта. 

Декабрь 

1  Зимушка – зима. 

2  Мир предметов, техники, механизмов, изобретений. 

3  Народная культура и традиции. 

4  Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса. 

Январь 

1  Неделя игры 

2  Неделя творчества 

3  Неделя познания, или Чудеса в решете. 

4  Зимние забавы 

Февраль 

1  Искусство и культура. 

2  Путешествие по странам и континентам. 

3  День защитника Отечества. 

4  Путешествие в прошлое и будущее на машине времени. 

Март 

1  Международный женский день. 

2  Мальчики и девочки. 
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3  Весна пришла. 

4  Неделя книг. 

Апрель 

1  Неделя здоровья. 

2  Космические просторы. 

3  22 – апреля Международный день Земли. 

4  Единство и дружба народов планеты Земля. 

Май 

1  День Великой Победы. 

2  Опыты и эксперименты. 

3  Права ребенка 

4  Скоро в школу. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о семье каждого обучающегося, 

её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка;  

Об  уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей);  

А  также планирование работы с семьей с учётом 

результатов проведенного анализа; 

 Согласование  воспитательных задач; 

Опросы , социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей; 

2.Просветительское 

направление  

 

Просвещение  родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора  эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление  с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

Информирование  об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

Условиях  пребывания ребёнка в группе ДОО;  

Содержании  и методах образовательной работы с детьми; 

Групповые  родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для 

родителей ;  

Журналы  и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей , педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое  

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование  родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 

числе с ООП в условиях семьи;  

Особенностей  поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих  проблемных ситуациях;  

Способам  воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Специально  разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком 

Использовать  воспитательный потенциал семьи 

для решения образовательных задач, привлекая 
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Способам  организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

 

 

 

 

 

 

Формируемая часть программы (региональный компонент) 

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

Для того что бы реализовать данные направления нами разработано тематическое планирование. 

 

Направление Содержание направления 

 Инструментарий реализации 

через формы взаимодействия 

воспитывающих взрослых 

(воспитателей и родителей) и детей 

1 2 3 

Природа родного 

края 

 

Природные зоны и памятники природы родного края. 

 Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведческого 

музея, библиотеки) и дополнительного образования (станций юных туристов, 

натуралистов). 

 Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные времена 

года. 

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

совместная познавательная деятельности в природе.  

 Эколого-краеведческие проблемы города, края. Природоохранная деятельность 

 

 

 Создание в ДОО проектов, 

литературных гостиных, клубов для 

детей и взрослых, конференции, 

маршруты выходного дня, 

семейные праздники, развлечения, 

изготовление дидактических игр  
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История и культура 

родного края 

 

Историческое прошлое родного города (села).  

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

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

 Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных 

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

посещением учреждений культуры.  

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

события 

Искусство родного 

края 

 

 В области изобразительного искусства: произведения изобразительного 

искусства местных мастеров, представленные в музеях, выставочных 

залах города (села). 

 Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного 

искусства родного края.  

 Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание 

дизайн-проектов по оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры:  

Культурные постройки разных исторических периодов. Архитектурный облик 

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

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

В области музыки: Музыкальные традиции региона, современные тенденции 

развития музыкального искусства. Познание музыкального наследия родного края, 

фольклором народностей произведениями  композиторов   края, творчеством  

взрослых  и  детских  музыкальных коллективов через прослушивание записей, 

просмотр видеофильмов, посещение концертов, значимость творческого труда 

музыкантов – композиторов и исполнителей.  

В области литературы: произведения детских писателей и поэтов родного 

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

рассказы местных авторов. Формирование читательского интереса, 

художественного вкуса. Выявление художественно-речевых способностей детей. 

Разнообразные формы художественного вариативного семейного/родительского 

образования. 

В области театра: театральные традиции родного края. Сведения об истории и 

современных тенденциях развития театрального искусства родного края. Репертуар 

взрослых и детских театров.  

Разнообразные формы художественного вариативного семейного  

родительского образования. Преобразование предметно-развивающей среды. 
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Взаимодействие с родителями. 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в МОУ является создание содружества «родители – дети 

– педагоги», где все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Информационные (журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников; 

публикации, памятки и информационные письма для родителей.) 

 Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей и др.) 

 Просветительские (консультирование; семинары; беседы, круглые столы и др.). 

 Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; детско - родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями;   совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду и др.). 

  Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)  

 

 

 

Перспективный план по работе с родителями. 

  

№ п/п Форма работы 

 Сентябрь 

1  Родительское собрание «Мы готовимся к школе» 

2  Памятка для родителей: «Психологический портрет идеального первоклассника».  
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3 Консультация: «Принципы воспитания современных детей».  

4 Консультация: «Что должно беспокоить родителей в ребенке».  

5 Информация для родительского уголка: «Задачи развития и воспитания детей 6 лет до прекращения образовательных отношений». 

6 Индивидуальные беседы с родителями: «Ненормативные выражения в детском лексиконе». 

7 Беседы с родителями «Правила поведения в общественном транспорте», «Что читать детям», Презентация буклетов по правилам 

дорожного движения и родительских блокнотов с играми по ПДД 

8 Консультация на тему: «Семья и ребёнок: возрастная динамика отношений» 

  9 Консультация «Сохранение здоровья ребенка в современных условиях». 

10 Индивидуальные консультации для родителей детей подготовительных групп узких специалистов: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель начальной школы. 

 Октябрь 

1 Консультация. «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми».  

2 Консультация: «Учите детей трудиться». 

4 Памятка: «Семь правил для взрослых». 

5 Консультация для родителей: «Игра в системе оздоровительной и воспитательной работы с детьми» 

6 Консультация на тему: «Конфликты и их предупреждение. Способы разрешения конфликтов». 

7 Папка-передвижка  «Роль отца в воспитании ребёнка» 

8 Рекомендации для родителей: «Дыхательная гимнастика игрового характера». 

 Ноябрь 

1 Консультация для родителей: «Переживание детьми дошкольного возраста физического наказания».  

2 Памятка для родителей: «Комплекс физических упражнений для исправления осанки». 

3 Беседа на тему: «Взрослые, мы в ответе за все, что делают наши дети». 

4 Консультация: «Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах». 

5 Консультации: «Как помочь ребенку сохранить здоровье». 

6 Круглый стол: «Родительское отношение к ребёнку: определение, типы, влияние на психическое развитие». 

 Декабрь 
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1 Конкурс среди родителей: «Украсим группу к празднику» 

2 Родительское собрание «Мальчики и девочки, дифференцированный подход в воспитании» 

3 Папка – передвижка: «Веселые упражнения для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

4 Рекомендации для родителей «Возрастные особенности психофизического развития дошкольников.  

5 Беседы с родителями по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.  

6 Проведение бесед с родителями по соблюдению правил безопасного поведения на дороге в гололед.  

 Январь 

1 Консультация: «Спасет ли прививка от гриппа?» 

2 Конкурс поделок. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». Цель: привлечение родителей к проведению тематической 

выставки совместных поделок. 

3  Консультация на тему: «Стили общения с ребенком и его окружением, членами семьи, сверстниками и детскими коллективами. 

4 Опрос на тему: «Степень участия родителей в занятиях своего ребенка».  

 Февраль 

1 Родительское собрание «Нравственные отношения в семье и школе» 

2 Консультации: «Как светоотражатели могут обезопасить вашего ребенка». 

3 Папка – раскладушка: «Выходной, выходной, папа целый день со мной». 

4 Консультация для родителей детей подготовительной к школе группы «Методы развития связной речи у детей. Как организовать 

занятия с ребенком дома». 

5  Консультация: «Профилактика простуды у детей». 

6 Анкетирование: «Знаете ли вы права ребенка?» 

7 Тематическая неделя для детей и родителей: «Знай и изучай правила дорожного движения». 

 Март 

1 «Праздник для мамы!». Ролевое участие родителей в праздничных постановках. 

2 Конкурс для родителей на лучшую поделку декоративно - прикладного творчества, изготовленную дома вместе с детьми. 

3 Проблемный семинар для родителей подготовительных групп «Моделирование педагогических ситуаций (опознавание 

отклоняющегося поведения, определение склонности к суициду и др.)». 

4 Выставка творческих работ детей и родителей «Азбука безопасности».  



31 

 

5 Консультация на тему: «Соотношение ролей педагога и родителей в процессе становления личности ребенка». 

 Апрель 

1 Консультация на тему: «Роль и воспитательная позиция матери и отца в семье». 

2 Проведение разъяснительной работы по вопросам иммунизации детей. 

3 Консультация для родителей: «Полезные и вредные привычки». 

4 Письменная консультация: «Можно ли обойтись без наказания». 

 Май 

1 Родительское собрание «Роль родителей в подготовке детей к школе» 

2 Памятка для родителей: «Рекомендации по повышению уровня готовности к школе». 

3 Консультация для родителей: «Солнце, воздух и вода – средства закаливания» 

4 Акция «Цветочная фантазия». 

5 Проведение бесед с родителями по соблюдению правил дорожного движения во время летних каникул. 

 6 Выпускной праздник: «До свидания, детский сад, здравствуй школа!». 

 Июнь 

1 Папка-передвижка «Закаливание детей – летом» 

2 Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

3 Оформление родительского уголка на летний период (режим дня, сетка занятий) 

4 Оформление «Уголка здоровья» для родителей»: (Профилактика солнечного удара), (Профилактика кишечных инфекций), 

(Организация закаливающих    процедур в летний период). 

5 Консультация для родителей «Как организовать летний отдых ребенка» 

6 Анкета для родителей «Отдых детей летом». 

 Июль 

1 Консультация «Как обеспечить профилактику травматизма у детей» 

2 Оформление родительских уголков: Рекомендация «Воспитание детей летом». Рекомендация по познавательному развитию 

дошкольников. 



32 

 

3 Участие родителей в озеленении участка и ремонта групп 

 Август 

1 Консультация на тему: «Лекарственные растения». 

2 Заседание родительского комитета «Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году» 

3 Оформление родительских уголков: Рекомендации по организации полезного питания детей в летний период. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках РПВ ДОО 

 

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

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

Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. 

Самиздатовские сборники. Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День отца, День 

пожилого человека) Музей семьи. Семейный стол и игра, хобби семьи. Библиотека «Моя семья». Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра 

детьми) .Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Уголки дежурства. Национальные мастерские. 

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

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

холлах (народные, музыкальные, книг…).Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена 

изображений. Выстраивание социокультурного пространства в рекриациях ДОО (библиотека, театр и др.) Центры театральной и музыкальной 

деятельности, ИЗО. Костюмерная. Фойе. Музыкальный зал. Изостудия. Музыкальная площадка на территории детского сада.  

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Центры «Океаны», «Обитатели морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д. «Логика и 

математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Бассейн. Спортивная 

площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, 

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

за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам 

деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, океаны, 
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озера, реки, водопады).   Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение 

температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу. 

 

Предметная среда для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  
Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности 

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

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

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

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

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

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

вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изобра-жающее, а имеющее определенный 

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

швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле, одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода, 

реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 
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условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве 

творца (в режиссерской игре). 

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

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

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

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

или футурологического характера). 

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

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

географические рамки для себя.  

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

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

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

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

намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей 

ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как 

мальчиков, так и девочек. 

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

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

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

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

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

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  

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

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

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

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

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

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

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

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

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

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

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

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

играющих). 

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

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 
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которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами  

В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на «удачу», начинают входить 

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

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

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

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

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

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

двигательной активности (см. соответствующий раздел). 

Предметная среда для продуктивной деятельности 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности ребенка в получении продукта собственной деятельности могли быть реализованы 

только благодаря игре-экспериментированию с материалами и инструментами.  

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

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

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

ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это 

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

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

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

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

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

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

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

образного мышления.  

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

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

что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 

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

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

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

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

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

практически не дает результата. 

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

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

инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);  
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–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической деятельности); уровня 

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

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

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

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

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

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

подарок маме и т.п.).  

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

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

подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  

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

отношение к ней.  

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

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

того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные материалы.  

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их художественной деятельности материал хорошего качества, 

широко использовать цветную бумагу.  

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

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

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

направлений. 

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

–создание условий в группе для самостоятельной работы;  

–факультативная, кружковая работа с детьми.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 
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возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая и подготовительная группы  
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные видыдеятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 

(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 
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последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 

осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 

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

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

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

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

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

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

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

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

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

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

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

активности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

движения в соответствии с игровыми ситуациями.  
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Размещение физкультурного оборудования  

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

проводятся в нем. 

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

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

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

 

 

Примерный перечень художественной литературы 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 6 до 7 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

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

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

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

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

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 
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Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

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

с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От 6 лет до 7 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

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

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

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

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

Некрасовой. 

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

Музыкальные игры. 

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

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

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

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

Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 
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Музыкально-дидактические игры. 

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

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

музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Е. Тиличеевой. 

Развитие танцевально-игрового творчества  
 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

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

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

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

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

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

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

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 
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Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-

теремок 

Примерный режим дня в группе детей 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 9.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

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

занятия после дневного сна 

от 6 до  7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

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

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

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

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
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Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный 

полдник с элементами блюд ужина 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник с элементами блюд ужина 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

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

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-10.40- 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 

10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-

12.00 

10.05-

12.00 

10.15-

12.00 

10.45-

12.15 

Второй завтрак
17

 10.30- 10.30- 10.30- 10.40-
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11.00 11.00 11.00 10.45 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

12.50-

15.00 

Уплотненный полдник с элементами блюд ужина 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

16.00-

16.15 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-

16.25 

15.00 

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.25-

17.00 

16.15-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки 17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак
18

 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.15 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

12.50-

15.30 

Уплотненный полдник с элементами блюд ужина 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

16.00-

16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.15-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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