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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа  образовательной деятельности в разновозрастной группе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   
«Солнышко»  (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 
6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 
России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 
Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 
18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; 



‒ Программа развития МБДОУ «Детский сад «Солнышко». 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 
на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒  создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒  создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 
вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
направлений и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
содержательного раздела Программы, представлена образовательная деятельность: 

 по социально-коммуникативному развитию парциальная программа «Мир без 
опасности» под редакцией И.А. Лыковой (от 4 до 5 лет; от 5 до 6 лет); 

 по познавательному развитию авторская программа «Край Смоленский» под 
редакцией Жаровой Т.М., Кравчук В.А., Шимаковской С.Ю. (от 5 до 6 лет); 

 по художественно-эстетическому воспитанию парциальная программа 
«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой (от 4 до 5 лет; от 5 до 6 
лет). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

 
         Цели и задачи Программы. 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 14.1 ФОП ДО, целью Программы является развитие 
ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 
всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 



милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 
14.2. ФОП ДО): 

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

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 
ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 
формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 
действий и поступков на основе осмысления ценностей; 
3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 
5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
7) 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; 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы. 
ФОП ДО построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 
(далее вместе – взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
                                                             

1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--
нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--
нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 
Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования; 
‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования; 
‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей; 
‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 
содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
 Парциальная программа «Край Смоленский» под редакцией Жаровой Т.М., 

Кравчук В.А., Шимаковской С.Ю. 
При построении педагогического процесса по ознакомлению детей  со Смоленским 

краем использованы: 
- Принцип научности. Программа строится на основе научных работ известных 

краеведов Смоленщины, содержание материалов адаптировано с учетом возрастных 
особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

- Принцип доступности и посильности. Содержание каждого раздела программы 
строится от простого к сложному. Задачи и содержание усложняются с учетом возраста и 
уровня развития детей, путем ориентации на интересы, эмоциональную и 
мотивационную сферу ребенка. 

- Принцип наглядности. Программа предоставляет большие возможности для 
реализации этого принципа, так как содержанием работы является ближайшее окружение 
и достаточное его сопровождение: фотографии, альбомы, книги, предметы быта и др. 

- Принцип интеграции. Программа строится с учетом принципа интеграции с 
основной частью образовательной программы и интеграцией образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

- Культурологический принцип. Программа, связанная с изучением культурно- 
исторического наследия малой Родины, направлена на воспитание детей старшего 
дошкольного возраста в соответствии с традициями своего края. Позволяет 
подчеркнуть  ценность  и  неповторимость  культуры  Смоленщины  и  транслировать 
«правильные», культурные образцы подрастающему поколению. 

-  Деятельностный принцип. Программа предполагает освоение старшими 
дошкольниками краеведческого содержания не путем простой передачи информации, а в 
процессе их собственной активности в условиях специально созданного спектра 
специфических видов детской деятельности. Именно в деятельности ребенок 



присваивает культурные средства и способы действия, нормы и правила поведения, 
приобретает новые знания и умения. 

- Эстетический (художественный) принцип. Программа предполагает 
использование музыки, фольклора, произведений литературы и искусства, что 
способствует развитию у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

-  Нравственный принцип. Отбор природного, исторического, литературного 
материала способствует воспитанию любви и привязанности к малой Родине, чувства 
сопереживания и сопричастности к событиям, истории родного края, выработке 
эмоционально-нравственного и действенного отношения к окружающему миру. 

-  Принцип вариативности. Структура и объем программы предполагает 
вариативное их использование в зависимости от местности, особенностей культуры, 
быта. 

 
 Парциальная программа «Мир без опасности » под редакцией И.А. Лыковой 
Программа «Мир без опасности» предусматривает реализацию: 
- принципа непрерывности образования, в т.ч. обеспечение преемственности задач 

и содержания первых уровней образования. С этой целью в Программе представлены 
личностные и метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
- принципа культуросообразности, который интерпретируется как 

целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по модели 
развития человеческой культуры и общества. 

 
 Парциальная программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 
Принципы: 
- Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом региональных 
культурных традиций; 

- Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 
местности в данный момент времени; 

- Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 
сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 
незнакомому»; 

- Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
- Принцип развивающего характера художественного образования; 
- Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом возрастных особенностей и 
индивидуальных способностей; 

- Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) 

     
 1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 
Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка  4-5 лет (п. 15.3.2. ФОП ДО), 5-6 лет (п. 15.3.3.  ФОП ДО): 
 
Планируемые результаты к пяти годам: 



• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 
испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 
основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 
с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит 
освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 
его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 
формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 
людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 
предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 
• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 
• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 
• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 
активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 
литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 
как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 
познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 
отличается высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 
деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 
предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 
семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 



готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии 
населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 
родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 
изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 
экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 
поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 
беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 
умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части 
суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, 
сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические 
представления для познания окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 
откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 
самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 
деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 
деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 
активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 
инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 
творчество в создании игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 
результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия» в режиссерских играх. 
 
 Планируемые результаты к шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 
активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим 
прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 
имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 
демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 
выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 
составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 
внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 
процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 
мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 
окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает 
в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 
общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 
привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 



педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 
• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 
труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 
безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 
безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 
безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 
безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 
очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 
деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 
загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 
демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 
избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 
представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает 
закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; 
проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 
операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 
оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 
ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 
использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 
живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 
сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 
классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 
соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 
относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 
музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 
художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 
подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 
постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 
техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 



• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 
деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 
основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 
режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 

 
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
 Парциальная программа «Край Смоленский» под редакцией Жаровой Т.М., Кравчук 

В.А., Шимаковской С.Ю. 
 В результате освоения детьми 5-6 лет программы будут достигнуты 

следующие планируемые результаты: 

- у детей будут сформированы первичные представления о природе, истории, 
культуре родного края; 

- дети будут проявлять познавательный интерес к ближайшему окружению в 
родном краю; 

- у старших дошкольников  будет  сформировано  положительное отношение к 
природе, людям, своему поселку, областному центру,  к объектам исторического и 
культурного наследия; 

- дети будут соблюдать нормы и правила поведения в природе, в обществе. 
 Парциальная программа «Мир без опасности» под редакцией И.А. Лыковой 
В результате освоения детьми программы будут достигнуты следующие 

планируемые результаты: 
4– 5 ле т: 

-при напоминании следует элементарным правилам сохранения  своего 
здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть 
опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними; 

- знает,  что  нужно  предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 
может  охарактеризовать   свое   самочувствие  (болит  голова,   болит  живот,   

тошнит); 
-старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 
- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

5 – 6 ле т: 
- умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех  или иных условий; 
- стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 
преодоления затруднения; 

- применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения,  знает  о  существовании  опасных  (ядовитых) растений, 
животных, грибов. 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» под редакцией  Лыковой. 
В результате освоения детьми программы будут достигнуты

 следующие планируемые результаты: 
4 – 5 лет:  
- передаёт доступными традиционными и нетрадиционными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 
(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали); 

- владеет разными традиционными и нетрадиционными художественными 



техниками, начинает понимать «язык» искусства. 
5 – 6 лет:  
- самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, в том числе через 
различные взаимосвязи между ними; 

- стремится к воплощению развёрнутых сюжетов; 
- создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначения предмета в 

декоративно-оформительской деятельности. 
 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.    Возрастные особенности развития детей 
Средняя группа (пятый год жизни) 
Росто-весовые характеристики 
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 
изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 
года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 
межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается развитие 
скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении 
тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 
память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 
эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 
формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 
Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 
Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 
сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 
обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 
интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 
основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 
характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 
интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 
формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 
воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 
внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 
внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 
словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 
детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-
пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 
систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 
игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 
отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 
игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 
ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 
процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические 



игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются навыки 
конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 
общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 
сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 
определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 
деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 
ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 
конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 
формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 
социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 
регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 
компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 
игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 
заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 
ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 
регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 
смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 
самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 
взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 
деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 
самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-
сегодня-завтра, было-будет). 

 
  Старшая группа (шестой год жизни) 
Росто-весовые характеристики 
Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков 
от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 
см в шесть лет. 

Функциональное созревание 
Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 
стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 
опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 
(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 
мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 



является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 
мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 
креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 
беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 
словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 
анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 
любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 
первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 
расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 
взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра 
имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 
человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 
Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 
нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 
определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 
развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 
условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 
продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 
поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 
действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 
ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 
внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 
формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 
правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 
формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 
интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 
привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений 
отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 
характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 
представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 
внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 
социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 
Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 
2.2. Содержание работы с воспитанниками по образовательным областям.  
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 
(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития). В каждой образовательной области сформулированы задачи и 
содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 



возрастной группе детей в возрасте от 4-5 до 5-6 лет. Представлены задачи воспитания, 
направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у 
них ценностного отношения к окружающему миру. Более конкретное и 
дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в 
Программе воспитания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»               

 Основные направления    образовательной      области «Социально-
коммуникативное развитие»: 

• социальное отношение; 
• формирования основ гражданственности и патриотизма; 
• трудовое воспитание; 
• формирования основ безопасного поведения. 
Основные задачи и содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подробно 
представлено в ФОП ДО:  

- от 4 лет до 5 лет – п.18.5, 
- от 5 лет до 6 лет – п.18.6. 
От 4 лет до 5 лет. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) в сфере социальных отношений: 
• формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 
• развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и 
анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

• развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 
уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

• воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 
• воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 
• развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
• воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным 
• датам; 
• воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства 

и других областях; 
• развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного 

пункта, в котором они живут. 
3) в сфере трудового воспитания: 
• формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 
• воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; развивать 
самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в 
повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 
• обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 
• знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 



ситуациях; 
• формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
• формировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 
практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) В сфере социальных отношений. 
Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду 
взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и 
гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает 
позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает 
ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных 
состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает 
ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного 
поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает 
чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При 
чтении художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов 
педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, 
комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 
уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре 
и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 
взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением 
сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 
действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и 
способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего 
расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные 
потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует 
культурные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми 
занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела 
детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного 
отношения ребёнка к соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии 
со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и 
демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и 
просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными 
работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в 
ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 
ДОО. Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений и территории, 
поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 
деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней 
помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Продолжает 

знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб 
России; воспитывает уважительное отношение к символам страны. 



Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 
Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами 
в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 
достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с 
родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, на которых 
живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. 
Создает условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 
и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 
Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно--

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 
образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, 
работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как 
электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на 
обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, 
направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные 
чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 
деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с 
желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, 
рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, 
о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и 
тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 
экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 
признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 
промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому 
подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 
бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 
мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о 
её назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 
самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять 
самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения 
правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь 
доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 
бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек 
на место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает 
детям о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 
качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки 
результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов 
самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 
Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми 
людьми и в телефонных разговорах с ними. 



Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам 
и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 
стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о 
том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми 
лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать 
не только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки 
необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 
условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать 
без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно 
порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его 
присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 
поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с 
детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого 
на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

 От 5 лет до 6 лет. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) в сфере социальных отношений: 
• обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных 

ситуациях в семье и ДОО; 
• содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на 
разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

• поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 
согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 
совместной деятельности; 

• обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия 
в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

• расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
• воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию; 
• знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев 
Отечества, достижения страны; 

• поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и 
произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 
• формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспитывать 

бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 
самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

• знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 
первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 
• формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 



дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям; 
• знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 
индивидуального использования. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) В сфере социальных отношений. 
Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 
достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 
расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 
дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка 
младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 
события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 
опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 
мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 
разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 
возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 
как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 
Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 
больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 
ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 
сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 
сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 
принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 
общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 
результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 
предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 
другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 
совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 
правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 
несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 
добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 
порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 
событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 
оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных 
представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости 
детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с 



историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей 
о том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям 
разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 
национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и 
способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 
обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые 
проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 
народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 
Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 
Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 
праздника, с традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, 
посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. 
Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 
вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 
любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 
населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 
знакомит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает 
умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 
Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 
участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет 
и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 
Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 
строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 
культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 
ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные 
связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в 
соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и 
оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, 
результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, 
шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 
цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с 
конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению 
получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 
рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 
формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми 
назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует 
проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на 
покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных 
представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 
процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья 
за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 
развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению 
поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий 
для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть 
тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой 
платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 



Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 
поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 
поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 
Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в 
сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в 
опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы 
избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. 
Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным 
и неосторожным действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации 
(наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал 
на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей 
рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли 
бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 
бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные 
ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. 
Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на 
улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, 
поддерживает их творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную 
литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в 
опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как 
нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 
ресурсами. 

 
Часть образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие», 

формируемая участниками образовательного процесса. 
Парциальная программа «Мир без опасности» под редакцией И.А. Лыковой: 
Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 
содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
и «Я - концепции». 

Задачи: 
1. Расширение опыта и практических   навыков   безопасного  поведения  в 

различных жизненных ситуациях. 
2. Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными 

видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 
информационная и др.). 

3. Создание  условий для  осмысления  и  практического  освоения 
ребенком норм и правил  безопасного  поведения  в  организации своей жизни, в 
общении  с природой  и  другими людьми, в процессе использования материалов, 
предметов, инструментов, оборудования  как достижений культуры. 

4. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 
целостной картины мира. 

К основным объектам безопасности относятся личность (ее права и свободы), 
общество (его материальные и духовные ценности), государство (его 
конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность). Реальная и 
потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних 
источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению 
внутренней и внешней безопасности. 



Основной особенностью программы является проектирование 
образовательных маршрутов по модели развития человеческой культуры и 
общества, на основе взаимосвязи культуротворчества  и нормотворчества. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные направления образовательной области «Познавательное развитие»: 
•  сенсорные эталоны и познавательные действия; 
• математические представления; 
• окружающий мир; 
• природа. 
Основные задачи и содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» подробно представлено в ФОП ДО:  
- от 4 лет до 5 лет – п.19.5.  
- от 5 лет до 6 лет – п.19.6. 

 
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности от 4 лет до 5 

лет. 
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной 
со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, 
форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 
деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать 
развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в 
котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с 
традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально 
откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 
особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 
признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными 
признаками времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, 
воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, 
желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать 

и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и 
оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность различать и называть 
форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры 
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между 
предметами по 2-3 признакам путем непосредственного сравнения, осваивать 
группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3-4 основным 
свойствам. 



2) Математические представления: 
педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 
отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости 
числа от формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает 
освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных 
отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, 
сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 
педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь 
в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном 
решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 
ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть 
разной формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что 
предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы 
взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности 
сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 
зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно зажечь 
свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать 
целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие 
причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине 
и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских 
объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной 
стране, некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом 
взрослых в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их 
устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома 
невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так далее), с разными 
учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, 
стадионы и другие. 

4) Природа: 
педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные 
сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на 
основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, 
деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и 
другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, 
почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед, 
град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и другое), 
используя для этого простейшие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об 
элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет 
представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными 
растениями, за огородом и садом, способствует накоплению положительных впечатлений 
ребёнка о природе. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности от 5 лет до 6 
лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 



1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания 
окружающего мира, способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические 
способы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное 
сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным 
основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); 
совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего 
окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия 
различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной 
со взрослым и сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 
особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; 
продолжать учить группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 
познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью 
человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым 
существам, желание их беречь и заботиться. 

 
Содержание образовательной деятельности. 
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет 
знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и 
называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, 
деления фигуры на части; выделять структуру плоских геометрических фигур, 
использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством 
игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений 
выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 
признакам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
зрительной оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации 
на основе выделения их существенных свойств и отношений. Формирует представления о 
том, как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие 
правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 
деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 
деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет 
проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе 
организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 
возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её 
решения, поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 
поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 
в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти 

педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 
пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах 
пяти; подводит к пониманию отношений между рядом стоящими числами; 



педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 
различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на 
основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; 
организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, 
высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать 
пространственные отношения при ориентировке на листе бумаги и временные 
зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 
педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших 
улиц, назначении некоторых общественных учреждений — магазинов, поликлиники, 
больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к 
освоению представлений о её столице, государственном флаге и гербе, о государственных 
праздниках России, памятных исторических событиях, героях Отечества. Формирует 
представления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 
национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес 
к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о других странах и 
народах мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 
педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в 
разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, 
группировать объекты живой природы по их особенностям, месту обитания, образу 
жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие потребностей у животных и 
растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает ситуации для понимания 
необходимости ухода за растениями и животными относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 
ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления 
об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, 
воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные 
изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и 
растений); о деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор 
урожая, народные праздники и развлечения и другое); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 
ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

 
Часть образовательной области «Познавательное развитие», формируемая 

участниками образовательного процесса 
 Авторская программа «Край Смоленский» под редакцией Т.М. Жаровой, В.А. 

Кравчук, С.Ю. Шимаковской 
 Направлена на развитие интереса к родному Смоленскому краю, его истории, 

природе и культурным традициям народа, формирование на этой основе духовно-
нравственного отношения к своей малой Родине и воспитание любви к ней. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Задачи: расширение детской компетентности о культуре, истории Смоленщины, 
формирование эмоционально-положительного отношения к этнокультурному наследию 
региона, развитие умения творчески и самостоятельно отражать этнокультурные 
традиции в разных видах детской деятельности. 



Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 
- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

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

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

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  
Основные направления образовательной области «Речевое развитие»: 
• формирование словаря; 
• звуковая культура речи; 
• грамматический строй речи; 
• связная речь; 
• подготовка детей к обучению грамоте; 
• интерес к художественной литературе. 
Основные задачи и содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие» подробно представлено в  Федеральной 
образовательной программе дошкольного образования:  

- от 4 лет до 5 лет – п. 20.5. 
- от 5 лет до 6 лет – п. 20.6. 
 

Развитие речи детей в возрасте от  4 лет до 5 лет. 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
1) Развитие словаря: 
обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей; 

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 
существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагательные, 
обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и 
предлоги; употреблять существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 
закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией: 
совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по 
развитию фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с 
определенным звуком. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 
продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах; 
правильно использовать форму множественного числа родительного падежа 
существительных; употреблять формы повелительного наклонения глаголов; 
использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно 
понимать и употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 
правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 
продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей 



умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, 
действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию 
отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, 
переживаниях; пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь 
прочитанные; составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 
содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру общения: формирование умений 
приветствовать родных, знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого 
этикета при ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при 
встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, 
поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и 

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с 
тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся 
в определенной последовательности, могут быть разные по длительности звучания 
(короткие и длинные). Формировать умения различать на слух твердые и мягкие 
согласные (без выделения терминов), определять и изолированно произносить первый 
звук в слове, называть слова с заданным звуком; 

выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, 
чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки 

о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 
рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных 
произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 
произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, понимать 
главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, 
образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 
наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 
инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 
иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) Развитие словаря: 
педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их обитания, 
некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, объектов и 
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 
качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и 
видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; 
слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 
педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка 

и словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и 
шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 
формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 
выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 
зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 
педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые 



с однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и 
приставки при словообразовании; использовать систему окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 
педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера 
(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ из 5-6 
предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; использовать 
элементарные формы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные 
рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, 
объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в практике 
общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 
задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 
окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 
использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. 
Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая 
общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной 
речевой выразительности, элементы объяснительной речи при разрешении конфликтов, 
закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные формы приветствия; 
прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, 
жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по 
имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», использовать 

их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 
длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяженности; помогает 
детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить 
слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

Развитие речи детей в возрасте от  5 лет до 6 лет. 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
1) Формирование словаря: 
обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); 
прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие 
отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую 
деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными 
значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 
употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 
использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 
закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; 

умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); 



определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 
3) Грамматический строй речи: 
совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 
существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться 
несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные 
слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать 
у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при 
инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 
совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на 
вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, 
отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять 
умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать 
его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, 
просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать 
разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать 
культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга 
ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо 
собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые 
умения, умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 
выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 
формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы 
о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять 
рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять 
небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 
формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, 
качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 
согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять 
соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и 
звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие 
авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; формировать 
положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, 
цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 
художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 
совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 
особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, 
рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 



персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 
раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных 
художников к одному и тому же произведению); 

совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 
(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное 
чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 
образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, 
прибаутке). 
 Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 
педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; 
личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 
переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. 
Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по 
существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 
педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения сонорных 
звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе 
повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение 
использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, 
ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 
педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 
единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 
числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 
педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 

замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает 
представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к 
рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных 
типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 
гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 
невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 
речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды 
деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно 
передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 
педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 
рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 
наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать 



типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 
придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 
плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать 
рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
использовать элементы речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе 
совместных игр, в повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в 
текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 
загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 

термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», 
проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки 
в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 
согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 
модели; определять количество и последовательность слов в предложении. Педагог 
развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, 
мелких мозаик. 

Примерный список литературы для чтения детям  
разновозрастной группы. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет 
лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш 
козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 
погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», 
«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 
(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 
Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», 
«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); 
«Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка 
М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», 
англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 
Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка 
А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); 
«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 
англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 
придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»;   Благинина   Е.А.   «Дождик,   дождик…»,   
«Посидим   в   тишине»,   С.   Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», 
«Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова 
И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; 
Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет 
зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 



Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 
рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет 
превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 
«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про 
сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. 
«Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная 
история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), 
«У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 
«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», 
«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 
«Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 
окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. 
«Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как 
найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 
колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный 
Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 
Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», 
«Тайное становится явным»; Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая 
история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 
«Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 
«Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев 
В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. 
«Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая 
бывает роса на траве» «Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; 
Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник 
рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 
про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; 
Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 
длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 
«Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 
Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 
«Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. 
с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. 
«Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 
лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. 
«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. 
«А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 
крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. 
Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых 
три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. 
Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. 
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/


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

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 
братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 
Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 
кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 
веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ 
А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / 
пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. 
Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 
редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 
«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. 
Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; 
«Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. 
О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 
«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 
«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 
вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 
Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова 
И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из 
поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе 
Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф 
Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 
«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 
И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; 
Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 
приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 
окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 
Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 
свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 
Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 
помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; 
Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; 
Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; 
Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; 
Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток 
молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков 
Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); 
Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 
«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 
«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 
ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 
зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. 
«Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-
Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 
Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; 



Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о 
семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов 
Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» 
(по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 
армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 
Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 
(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 
Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 
Ганзен),  «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 
пересказ А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и 
А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с 
датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 
слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. 
Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 
И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 
Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 
З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять 
прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. 
Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); 
Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. 
«Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с 
нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 
«Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» 
(пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  
Основные  направления  образовательной  области  «Художественно-эстетическое 

развитие»: 
• приобщение к искусству; 
• изобразительная деятельность; 
• конструктивная деятельность; 
• музыкальная деятельность; 
• театрализованная деятельность; 
• культурно-досуговая деятельность. 
Основные задачи и содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено 
в ФОП ДО:  

- от 4 лет до 5 лет – п.21.5, 
- от 5 лет до 6 лет – п.21.6. 
От 4 лет до 5 лет. 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 
• продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 
воображение, художественный вкус; 

• формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 



искусства; 
• развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 
• развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 
• познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 

средствами выразительности разных видов искусства; 
• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения 

с искусством; 
• формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 
• приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 
ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 
• продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным 

видам изобразительной деятельности; 
• продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности; 

• развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом; 

• продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук; 

• обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития 
творчества; 

• формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности 
в рисовании, лепке, аппликации; 

• продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения 
в рисовании, лепке, аппликации; 

• закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

• приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола; 

• поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

• развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах 
изобразительной деятельности; 

• создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 
воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 
• продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина); 

• формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала; 

• обучать конструированию из бумаги; 
• приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
4) музыкальная деятельность: 



• продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

• обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры; 

• воспитывать слушательскую культуру детей;  
• развивать музыкальность детей; 
• воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; продолжать 

формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, различать 
звуки по высоте; 

• поддерживать у детей интерес к пению; 
• способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 
• способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 
• поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 
5) театрализованная деятельность: 
• продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 
творческой активности детей; 

• учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 
мимика, пантомимика); 

• активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 
интонационный строй, диалогическую речь; 

• познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей и другое); 

• формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 
характерные движения сказочных животных; 

• развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 
нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

• побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 
• развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего 
мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в 
различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 

• развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями 
народов страны; 

• осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 
художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

• приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 
праздниках (календарных, государственных, народных); 

• формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 
• развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка; 
• вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 
концертах. 
 
 
 
Содержание образовательной деятельности. 



Приобщение к искусству. 
1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими 
профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе 
ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства 
гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и 
называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 
жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с 
разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей со 
средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием цветов 
и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры 
(пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, статика и движение, 
материал); особенностями её содержания – отображение животных (анималистика), 
портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что 
дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие здания) - это 
архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 
способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг 
ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная организация, 
кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощряет 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит детей замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 
окон и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, 
аппликации реальные и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 
представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к 
посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит 
детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 
искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых 
песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; 
воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 
1) Рисование: 
педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и закрепляет у 
детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 



треугольная), величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче 
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже 
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на 
многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать 
карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения; 
учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки – концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать 
кисть перед использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у 
детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 
формирует у детей умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 
педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей использовать 
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей 
выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 
педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит 
детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей 
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знакомит с 
приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия 
узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 
педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей умение 
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает 
расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, 
четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного 
вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и творчества. 



Конструктивная деятельность. 
1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учётом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать 
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так 
далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 
сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей 
умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но высокий). Учит 
детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, 
трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из 
природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 
соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей 
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. 

Театрализованная деятельность. 
Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 
передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, воображения, внимания, 
мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого 
литературного и сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные 
условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в 
театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, 
настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в 
театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из 
глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать и 
понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 



Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 
патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, 
эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации 
выбранного вида деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и другое). 
Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, 
вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов страны, 
воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает к 
праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках (календарных, 
государственных, народных). Развивает творческие способности. Активизирует желание 
посещать творческие объединения дополнительного образования. Педагог развивает 
индивидуальные творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог 
привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; формирует желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 
концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 
формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет. 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 
• продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 
окружающей действительности, природе; 

• развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений; 

• формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 
различными видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать 
бережное отношение к произведениям искусства; активизировать проявление 
эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям); 

• развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

• продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 
народа через творческую деятельность; 

• продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, 
театр, цирк, фотография); 

• продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

• расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 
художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

• продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 
деятельности; 

• уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 
работают в том или ином виде искусства; 

• поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 
собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 
2) изобразительная деятельность: 
• продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 



• развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности; 

• обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; 

• закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 
• развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 
• в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение; 

• формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

• совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности; 

• развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 
• поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 
изображения; 

• обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей; 

• инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, 
профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 
мультфильмов); 

• продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять 
представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, 
матрешка, бирюльки); 

• развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); поощрять 
детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 
мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

• формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 
• продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции; 

• поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 
4) музыкальная деятельность: 
• продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 

различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 
• развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 
• формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 
композиторов; 

• продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее; 

• продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 



ритмический, тембровый, динамический слух; 
• развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 
• способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей; 

• развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 
• знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); 
• знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее); 
• развивать интерес к сценическому искусству; 
• создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения; 
• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
• развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 
пантомима и прочее); 

• создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 
инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 
• развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 
• создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также 

их использования в организации своего досуга; 
• формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 
• знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям и обычаям; 
• развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, 
цветами и прочее); 

• формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 
праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и 
прочее); 

• воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 
народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 
развлечениях; 

• поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 
образования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 
Приобщение к искусству. 
1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные 
средства. Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение выделять, 
называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных 



традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 
театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 
различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 
изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, 
скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 
изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. 
Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной 
природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю.А. 
Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством 
русских и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. 
Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и 
другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей 
знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей 
наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 
литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 
Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как 
по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 
особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 
закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, 
библиотеке; формирует желание посещать их. 

Изобразительная деятельность. 
1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественнотворческие способности 
в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; 
закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 
эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и 
явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 
что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 
и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, 
цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 



высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать 
умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 
Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать 
положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, 
что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 
наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей 
овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его 
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому 
подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит 
рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей 
композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 
листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 
и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской 
игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, 
поощряет детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с 
городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. 
Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую 
и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным 
искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 



усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в 
декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, 
предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 
и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. 
Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 
педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить 
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в 
лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 
тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 
формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и 
навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог 
закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть 
руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, 
людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 
другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа. 

3) Аппликация: 
педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре 
треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 
а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. 
Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 
отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 
педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 



корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует умение 
самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников 
ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий 
и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-
печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 
Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали 
другими. Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у 
детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Театрализованная деятельность. 
Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области 
театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует 
развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и 
инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. 
Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. 
Способствует развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, 
жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой 
деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 
атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 
Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так 
далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей 
возникновения праздников, учит бережно относиться к народным праздничным 
традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к 
празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного 
действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными 
традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание участвовать в 
народных праздниках и развлечениях. 

 
Часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

формируемая участниками образовательного процесса. 
Парциальная программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой» 

В современном эстетическом воспитании взаимодействие ребенка с культурой 
рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный язык разных 
видов искусства. В основе передаваемого детям социокультурного опыта лежит 
художественный образ, который выступает центральным, связующим понятием в 
системе эстетической коммуникации. В процессе освоения социальных норм, правил 
культуры поведения и этикета, ситуации эмоционального комфорта ребенок 
приобретает систему духовных ценностей и социокультурных знаков, что позволяет 
ему регулировать свое поведение и деятельность, а также строить свои отношения с 
другими людьми в соответствии с этими нормами культуры. 



С целью формирования эстетической коммуникации у детей дошкольного 
возраста   педагоги   ДОУ   дополняют   развитие   детей   в   образовательной   области 

«Художественно- эстетическое  развитие  программой  художественного  
воспитания, обучения и развития «Цветные ладошки» автора Лыковой Ирины 
Александровны. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
2. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 
содержания, заключённого в художественную форму. 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности. 

4. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Методы эстетического воспитания : 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире; 
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 
- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

В процессе ознакомления с изобразительным искусством дети узнают новые 
термины: «искусство», «картина», «живопись», «графика», «скульптура», 
«колорит», «палитра»,   «линия»,   «композиция»,   «динамика»   (движение),   «сюжет»,   
«образ», «холст», «мазок», «линия», «пятно», «передний план», «дальний план» и т.д. Не 
все эти термины обязательно должны употребляться в активной речи, но важно, 
чтобы дети слышали правильный, образный язык искусства. 

Дошкольники испытывают острую потребность в обогащении впечатлений. В 
ограниченном пространстве детского сада они начинают испытывать 
интеллектуальный и эстетический «голод», который может быть утолен только 
благодаря   насыщению   бытового   и   образовательного   пространства   «умными»   и 

«красивыми» предметами, разнообразными материалами, с которыми можно 
действовать; свойства которых можно исследовать и моделировать; с помощью и по 
поводу которых можно создавать свое игровое пространство, общаться с другими 
детьми и близкими взрослыми. 



Отбор произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 
развития эстетического восприятия и обогащения культурного опыта детей 
определяется постепенным усложнением образовательных задач, степенью освоения 
художественного языка и конкретным смысловым контекстом (темой, сюжетом). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 
к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием  организма, 
самочувствием  («Я  чищу  зубы — значит, они у  меня  будут  крепкими  и  
здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на  улице, и у меня начался насморк»). Формировать 
представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

  
Физическая культура 

Физическое развитие 
Основные  направления  образовательной  области  «Физическое развитие»: 
• основная гимнастика: 
• подвижные игры; 
• спортивные игры; 
• спортивные упражнения; 
• формирование основ здорового образа жизни; 
• активный отдых. 
Основные задачи и содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие» подробно представлено в 
Федеральной образовательной программе дошкольного образования:  

- от 4 лет до 5 лет – п. 22.5, 



- от 5 лет до 6 лет – п. 22.6. 
Дети от 4 лет до 5 лет. 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
• обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 
общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать условия 
для освоения спортивных упражнений, подвижных игр; 

• формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве; 

• воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 
правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических 
упражнений; 

• продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 
культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных 
видах спорта; 

• укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 
правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

• формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 
полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 
двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 
Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при проведении 
подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное положение, 
поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений, правила в 
подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в 
самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на 
словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и упорства в 
достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни, формирует представление о правилах поведения в двигательной 
деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 
сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика). 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в 
самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 
- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на пояс, 
перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и разгибание 
рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение 
упражнений пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из исходных положений 
стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, на животе, стоя на 
четвереньках; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 
разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление ноги на пятку 
(носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей в стороны; 
поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание стопами и 
перекладывание предметов с места на место. 



Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. 
Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных 
положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. К 
предметам и пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, 
обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, 
физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 
- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие связки 
упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. 
Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, 
топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась 
за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, 
подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, 
притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу 
выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации 
из двух освоенных движений в сочетании с хлопками. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и 
развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять 
роль водящего, развивает пространственную ориентировку, самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает 
к выполнению правил, поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, 
творческих способностей детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе.  

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при 
спуске, катание на санках друг друга. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору 
«ступающим шагом» и «полуёлочкой». 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет представления 
детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах безопасного 
поведения в двигательной деятельности (соблюдать очередность при занятиях с 
оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга и другое), 
способствует пониманию детьми необходимости занятий физической культурой, 
важности правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и 
укрепления здоровья. Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 
Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной 

группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в качестве 
зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 
свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: подвижные 
игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкальноритмические и 
танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 
здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 
посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно-
оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

Дети от 5 лет до 6 лет. 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
• обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной 

двигательной деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно 



выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, 
элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

• развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 
ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 
самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в 
подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

• воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 
подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

• продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать 
представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

• укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 
опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

• расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 
влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме 
активного отдыха; 

• воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в 
двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности. 
Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 
физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение 
осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений другими детьми; 
создает условия для освоения элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; 
поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; 
поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; поощряет проявление 
нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом 
образ жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах 
активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного 
поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных 
представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с 
соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика). 

Основные движения: 
Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые 

дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 
Общеразвивающие упражнения: 
- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, 
поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади 
себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; 
поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной 
внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и 
ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и 
влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения 
лежа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 
обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из 
положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами 



ног и перекладывание их с места на место. 
 
Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 
упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, 
стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, 
врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 
самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых 
общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 
формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 
музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, 
некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 
активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в 
соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на 
носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким 
подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий 
ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, 
кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с 
хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 
движений. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 
основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет 
соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и 
удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 
взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, 
младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых 
качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, 
стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие 
способности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых 
вариантов, комбинирование движений). Способствует формированию духовно-
нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных 
играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 
проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся 
условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); 
знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 
упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 
Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 
ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от 
условий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с 



торможением при спуске с горки. 
Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты 

на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим 
шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного 
передвижения. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и 
расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье 
(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на 
свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, 
баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная 
гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских 
спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет 
представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 
активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, 
гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны 
инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. 
Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих 
(соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять 
профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 
Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее 
освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные 
и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 
свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные 
игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 
здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 
посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, 
включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 
оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог может организовывать для детей 
непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 
переходами - на стадион, в парк и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-
40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 
20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует 
представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой 
и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей 
и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает 
ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 
осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные 
подвижные игры во время остановки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 



физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 
нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 
их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 
здоровом образе жизни. 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 
технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 
средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 
определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 
в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не 
получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских 
целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 
образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог 
становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 
профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 
Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 
сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), 
а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 
структуру и включают следующие этапы:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 
организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 
способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 
выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 
смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 
нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 
знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 
виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 



условиях.  
6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 

так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, 
как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 
этой цели.  

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

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 
‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-
деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 
‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 
эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 
практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 
и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 



При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  
‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
‒ естественные и искусственные; 
‒ реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 
‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 
и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 
деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 
иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 
адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность детей; 
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 
задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 
несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 
завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 



заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 
роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 
организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  
• рассказ,  
• эксперимент,  
• наблюдение,  
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 
• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерсткие, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 
Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К коплексным формам относятся: 
• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы.  
 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 



его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 
Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 
метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 
саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 
проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 
отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 
у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как 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. Занятие 
является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 
ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 
ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 
организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания. 

  
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 



образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 
самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 
книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 
различные центры активности: 

 
1.  патриотический центр 
2.  центр строительства 
3.  центр для сюжетно-ролевых игр; 

уголок для театрализованных (драматических) игр 
4.  центр (уголок) музыки 
5.  центр изобразительного искусства 
6.  центр мелкой моторики 

центр конструирования из деталей (среднего и мелкого 
размера) 



7.  уголок настольных игр 
центр науки и естествознания 

8.  литературный  центр (книжный уголок) 
место для отдыха 

9.  уголок уединения 
10.  центр песка и воды 

11.   спортивный уголок 

12.  место для группового сбора 
 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 
взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 
что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 
Цели и задачи, принципы, планируемые результаты части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, описаны в Целевом разделе 
Программы. 

 
Для реализации данного направления используются следующие парциальные 

программы: 



- авторская  программа «Край Смоленский» под редакцией Т.М. Жаровой, В.А. 
Кравчук, С.Ю. Шимаковской; 

- парциальная программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой; 
-  парциальная программа  «Мир без опасности» под редакцией И.А. Лыковой. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 
себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 
вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

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

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

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 



действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 
детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 
поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 
развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 
развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 
ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 
деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка 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). 

 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 
таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 
затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

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

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 



ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

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

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

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

 
2.4. Взаимодействие детского сада с семьей. 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и 
дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 
также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 
базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 



Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 
ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 
со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 
педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 
(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 
детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 
ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 
проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 
развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 
актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 
информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 
условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 
работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 
семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 



младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 
образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 
направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 
правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 
благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 
другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 
эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 
взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 
беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 
открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 
(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 
сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 
знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 
задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 
ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 



использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 
привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 
мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 
проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 
задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 
и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста 
 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 
Групповые родительские собрания. 

 
1.«Возрастные особенности детей 4-5 и 5-6 лет» Сентябрь 

2. «Здоровье детей в наших руках» Декабрь 

3. «Как справиться с капризами и упрямством дошкольника»  Март 
4. «Вот и стали мы на год взрослее» Май 

 
Консультации для родителей 

«Что должен уметь ребенок в 4-5 и 5-6 лет» Октябрь 

«С пальчиками играем – речь развиваем» Декабрь 

«Как научить ребенка безопасному поведению на улице» Февраль 

«Необходимость сотрудничества. Играйте вместе с детьми» Апрель 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1.Режим дня 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-
21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 



Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 
виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 
нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 
(далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 
корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 
образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 
образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при 
изменении режима дня. 



 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

для детей разновозрастной группы 
(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Норматив 

Требования к организации образовательного  процесса 

Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей  
разновозрастной группы   

от 4 до 5 лет – 20 мин, 
от 5 до 6 лет - 25 минут. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей старшего 
дошкольного возраста, не более 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 
не менее 

10минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 
менее 

2-х минут 

 

         Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 минут 

 
 

Приложение № 10   
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 

Время приема 
пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности 
пребывания детей в дошкольной организации 

 /8-10 часов/ 
8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 
12.00-13.00 обед 

15.30 Полдник 
 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в ДОУ 
организуется два режима дня с постепенным переходом от одного к другому: 



- режим дня (холодный период); 
- режим дня (теплый период). 

 
                           Режим дня в детском саду для детей  разновозрастной группы 

в холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика  08:00–08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30–09:00 

Игры, утренний круг, подготовка к занятиям 09:00-09:20 

Организованная образовательная деятельность (включая 
гимнастику в процессе занятия  2 мин., перерыв между 
занятиями не менее 10мин.)                                                 

09:20-10:20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10:20-10:30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:40–12:10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:10–13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон, 
постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13:00–15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15.50 

Вечерний круг, организованная образовательная 
деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей 15:50–16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16:30–18:00 

 
Режим дня в детском саду для детей  разновозрастной группы 

в тёплый период года (июнь-август)  
Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

08:00–08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30–09:00 

Утренний круг, самостоятельная деятельность детей 09:00-09:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

двигательная активность, возвращение с прогулки 

09:30-10.20 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:45–12:10 



Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:10–12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 12:50–15:20 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, 

двигательная активность, уход домой 

16:00–18:00 

 
 3.2.Расписание организованной образовательной деятельности 
 

Дни недели Время проведения 

 
 
 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. 9.20-9.45 
Рисование (ст. + ср.) 
2. 9.55-10.20 
Основы грамотности (ст. гр.)/Физкультура (ср. гр.) 
 

 
 
 ВТОРНИК 

1. 9.20-9.45 
Ф.Э.М.П. (ср + ст.)  
2. 9.55-10.20 
Музыка (ст. +ср.) 
3. 15.50-16.15 
Физкультура (ст. гр.) 
 

 
 СРЕДА 

1.   9.20-9.45  
Развитие речи  (ср + ст.)  
2. Физкультура (ст.  +  ср.) (на улице)  
Рисование (ст. гр.) 
3. 15.50 – 16.15 
Рисование (ст. гр.) 
 

 
 ЧЕТВЕРГ 

1. 9.20-9.45 
Ознакомление с окружающим миром (ст. + ср.) 
2. 9.55-10.20 
 Музыка (ст. + ср.) 
3. 15.50 – 16.15 

Конструирование (ст. гр.) 
 

 
 ПЯТНИЦА 

1. 9.20-9.45 
Физкультура (ст.+ср.) 
2. 9.55-10.20 
 Лепка/аппликация/ручной труд (ст.) 
Лепка/аппликация/ручной труд/конструирование  (ср) 

 
 
3.3. Культурно-досуговая деятельность  

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 



дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие способствует формированию умения занимать 
себя. 

 В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, 
мероприятий для данной возрастной группы. 

Задачи: 
-  Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
-   Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 
-  Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
-  Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
-   Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
Традиционные праздники, развлечения 

Мероприятие  «Внимание, дети!» Сентябрь 
Май  Педагоги  

Осенние праздники и развлечения Октябрь  Муз.рук-ль, 
воспитатели 

Праздничный концерт, посвященный  Дню матери Ноябрь Муз.рук-ль, 
воспитатели 

Новогодние утренники  Декабрь Муз.рук-ль, 
воспитатели 

Развлечения  к 23 февраля Февраль  Воспитатели 

Развлечения  к 8 марта Март Муз.рук-ль, 
воспитатели 

День здоровья Апрель  Воспитатели  

День космонавтики Апрель Педагоги 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Огородные фантазии» 

Октябрь  

Ст. 
воспитатель 
Воспитатели  

Выставка творческих работ «Золотые руки наших 
бабушек» Воспитатели  

Конкурс на   оформление групп «Новый год за собой 
Рождество ведет» Декабрь  

Воспитатели  

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» Воспитатели  

Смотр-конкурс зимних построек Январь  Воспитатели  

Выставка творческих работ «Весенние цветы» Март  Воспитатели  

Выставка совместных поделок «Пасхальные мотивы» Апрель  Воспитатели 



Выставка рисунков «Дети о планете Земля» Воспитатели 

Конкурс творческих работ, посвящённый Дню Победы 
Май  

Воспитатели  

Выставка-фотоотчёт «Окна Победы» Воспитатели  

 
 
3.4. Материально-техническое обеспечение  

Перечень материалов для центров активности в разновозрастной группе  
  

1 Центр строительства • Крупногабаритные напольные 
конструкторы: деревянные, пластиковые 
• Транспортныеигрушки. 
• Фигурки животных и  людей 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр; 
уголокдля театрализованных 
(драматических) игр 

Для игры в семью: 
• Куклы младенцы и аксессуары для них 
• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
• Кукольная мебель, соразмерная росту 
ребенка 
• Коляски 
• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
• Кукольная посуда, игрушечная еда 
   • Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
«Доктор», «Парикмахер», «Продавец», 
«Почта», «МЧС», «Полиция» 
Оснащение для игр-драматизаций: 
• Маски, атрибуты для постановки 
(разыгрывания) двух-трех
 сказок, соответствующих возрастудетей 
• Атрибуты для ряженья — элементы 
костюмов 

3 Центр (уголок) музыки •  Детские музыкальные инструменты 

4 Центр изобразительного 
искусства 

Материалы для рисования: 
• Бумага и картон разных размеров и 
разных цветов 
• альбомы для рисования 
• Бумага для акварели 
• восковые мелки, пастель 
• Простые и цветные карандаши 
• Маркеры, фломастеры 
• Краски акварельные и гуашевые 
• Кисти круглыеи плоские 

 



  • Палитры, стаканчики для воды, подставка 
для кистей 
• Печатки, линейки, трафареты 
• Губка, ластик, салфетки Все для лепки: 
• Пластилин 
• Доски для лепки 
• Стеки 
Все для поделок и аппликации: 
• Бумага и картон для поделок разных 
цветов и фактуры 
• Ножницы с тупыми концами 
• Клей-карандаш 
• Природный материал 
• Материалы вторичного использования 

5 Центр мелкой моторики • Детская мозаика 
• Планшет магнитный для рисования 
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
• Конструктор «Техно» Военный набор 
• Конструктор «Фауна» 
• Конструктор «Радужная мозаика» 
Кубики   различных  форм,   размеров 

Центр конструирования из деталей 
(среднего и мелкого размера) 

6 Уголок настольных игр • Разрезные картинки 
• Пазлы «Красная
 Шапочка», 
«Простоквашино», «38 попугаев» и др. 
• Лото «Геометрические фигуры» 
• Домино «Супергерои», «Лесные жители» 
• Парные   карточки (игры   типа
 «мемори») 
«Профессии», «Чей домик?» 
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 
• Шашки 
• Настольный хоккей 
• Настольный биллиард 
• Головоломки (геометрические, сложи узор 
и др.) 
• Цифры  и  арифметические  знаки  
большого размера (демонстрационный 
материал) 
• Счеты 
• Набор карточек с цифрами 
• Наборы различных объектов для 
исследований 
• (коллекции камней, раковин, сосновых 
шишек, семян, растений (гербарий) и пр.) 
• Увеличительныестекла, лупы 
• Часы песочные, набор магнитов 
• Наборы мерных стаканов 
• Календарь погоды 
• Иллюстрированные   познавательные   
книги, плакаты, картинки 
 
 

Центр науки и естествознания 



7 Литературный центр (книжный 
уголок) 

• Детская художественная литература 
(иллюстрированные книги с крупным 
простым текстом) 
• Детская познавательная литература (с 
большим количеством иллюстративного 
материала) 

Место для отдыха 

8 Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

9 Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с 
песком и водой 
• наборы для экспериментирования с водой 
• наборы для экспериментирования с песком 
• Детские метелка и совочек (для 
подметания упавшего песка) 
• Детская швабра с
 тряпкой (вытирать пролитую 
воду) 

10 Площадка для активного отдыха 
(спортивный уголок) 

• Мячи,  скакалки,  обручи,  кегли, маски 
для подвижных игр 

11 Место для группового сбора • Столы и стулья на всех детей 
• Магнитная доска 
• Палас Место для проведения групповых 

занятий 

Место для приема пищи 

 
 
 3.5.  Литература 
1. Н.Ю. Бордачева Безопасность на дороге (плакаты) 
2. Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
3. Р.Е. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 
4. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет 
5. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Мы и 

природа. 
6. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет 
7. Т.Е. Харченко. Квест-игры для дошкольников. Сценарии КВЕСТ-ИГР для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 3-7лет. ФГОС. 
8. В.М. Нищев. Оснащение пед.процесса №45 Формирование представлений о себе и 

своем теле 
9. С.В. Конкевич. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне.  Старший 

дошкольный возраст 
10. Л.Е. Белоусова Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед, рассказов 
11. О.А. Зажигина Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. 
12. Н.В. Нищева. А как поступишь ты? Нравственно-этическое воспитание старших 

дошкольников 
13. Л.Б. Дерягина Героические профессии. ФГОС 
14. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему я стесняюсь?  
15. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему я злюсь?  
16. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему я обиделся?  



17. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему я завидую?  
18. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему мне стыдно?  
19. Е.А. Ульева. Сказки про эмоции. Почему мне страшно?  
20. Е.А. Ульева. МВМ. Сказки про эмоции. Почему мне грустно?  
21. И.В. Гурина. Сначала подумай, потом сделай. Гурина И.В. 
22. И.В. Гурина. Приключения совы и её друзей.  
23. И.В. Гурина. Непослушные малыши.  
24. И.В. Гурина. Лесной переполох.  
25. И.В. Гурина. Как хорошо быть нужным. 
26. И.В. Гурина. Друзья придут на помощь. 
27. И.В. Гурина. Приключения бельчонка 
28. И.В. Гурина. Приключения медвежонка.  
29. И.В. Гурина. Кот и Мышонок идут по следу или важные правила поведения 
30. И.В. Гурина. Как Мышонок Кота перевоспитал 
31. И.А. Лыкова. Парциальная программа к УМК «Мир без Опасности» 
32. И.А. Лыкова. Безопасность   на   дороге.   Беседы   по картинкам. Основные 

понятия 
33. И.А. Лыкова Пожарная безопасность. Беседы по картинкам. 

Основные понятия 
34. И.А. Лыкова. Социальная  безопасность.  Беседы  по картинкам. Основные 

понятия 
35. И.А. Лыкова Что такое хорошо и что такое плохо? Беседы по 

стихотворению В.В Маяковского 
36. Лыкова И. А., Шипунова В.А. Детская безопасность. Дорожная азбука 
37. Лыкова И. А., Шипунова В.А. Детская безопасность. Огонь - друг, огонь – враг 
38. Лыкова И. А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность. 
39. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации 
40. В.В. Гербова. Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет 
41. В.В. Гербова. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет 
42. О.В. Дыбина. Опыты и эксперименты для дошкольников 
43. О.В. Дыбина. Игры-путешествия в прошлое планеты 
44. Е.Е. Крашенинников О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников 
45. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 2-7лет 
46. М.Б. Зацепина. Дни  воинской  славы.  Патриотическое воспитание 

дошкольников. 5-7лет. 
47. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 
48. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой: средняя группа. 
49. Н.Е. Веракса, Щ.Р. Галисимов Мир   физических   явлений,   опыты   и 

эксперименты в дошкольном детстве 4-7 лет 
50. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
51. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические  беседы  с  дошкольниками  4-7 лет 
52. И.А. Помораева В.А. Позина. Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений с детьми 4-5 лет 
53. И.А. Помораева В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных  

математических представлений с детьми 5-6 лет 
54. М.В. Афанасьева. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 

4-7 лет. ФГОС. 
55. Е.П. Горошилова.  Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников 3-7 

лет.  



56. С.Б. Горбушина. Давай поиграем. Развитие интеллектуальных способностей 
детей 4-5 лет 

57. С.Б. Горбушина Давай поиграем. Развитие интеллектуальных способностей 
детей 5-6 лет 

58. Е.С. Ковалева Картотека предметных картинок. Выпуск 32. Комнатные 
растения и модели ухода за ними. 3-7 лет. 

59. Л.Б. Дерягина Картотека портретов художников. Краткие биографии 
художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей 

60. В.А. Степанова. Экскурсии в образовательной деятельности в ДОО. 3-7 лет.  
61. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Городские профессии. 
62. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Сельские профессии. 
63. Н.В. Нищева. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 

лет 
64. С.Н. Николаева.  Наглядно-дидактическое пособие Картины из жизни диких 

животных «Заяц-беляк» 
65. С.Н. Николаева. Наглядно-дидактическое пособие Картины из жизни диких 

животных «Бурый медведь» 
66. А. Дорофеева. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказа по картинам «Времена 

года» 
67. И.В. Гурина. Познаём мир вокруг нас «Приключения слонёнка» 
68. И.В. Гурина. Познаём мир вокруг нас «Приключения волчонка» 
69. И.В. Гурина. «Познаём мир вокруг нас. Приключения жеребёнка» 
70. И.В. Гурина. «Познаём мир вокруг нас. Приключения козлёнка» 
71. И.В. Гурина. «Познаём мир вокруг нас. Приключения оленёнка» 
72. И.В. Гурина. Познаём мир вокруг нас «Приключения щенка»  
73. И.В. Гурина. Познаем мир вокруг нас «Приключения львенка» 
74. И.В. Гурина. Познаем мир вокруг нас «Приключения лисенка» 
75. З.С. Дмитриенко. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. ФОП ДО. ФГОС   
76. Т.М. Жарова, В.А. Кравчук, С.Ю. Шимаковская. Программно-методическое 

пособие по краеведению для детей старшего дошкольного возраста «Край мой 
Смоленский» 

77. А. Сикорский,  В. Флиманков.  Набор открыток «Смоленск-город русской 
славы» 

78. И. Филиманкова.  Брошюра «Город - ключ Смоленск» 
79. Т.А. Шорыгина. Методическое пособие «Наша Родина Россия» 
80. Н.Г. Пантелеева. Методическое пособие «Знакомим детей с малой Родиной» 
81. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 
82. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа 
83. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с 

детьми  2-7лет. 
84. А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. 
85. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-7лет. 
86. Коллектив авторов. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

года 
87. Коллектив авторов. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 

года 
88. Н.Ю. Михкиева Дидактические игры и упражнения для развития речи 

дошкольников. ФГОС. 
89. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Обучение дошкольников грамоте 
90. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Наглядно-

дидактическое пособие. 



91. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. 
Наглядно-дидактическое пособие. 

92. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Ударение. 
93. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Множественное число. 
94. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Словообразование. 
95. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядно-

дидактическое пособие. 
96. В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-6 лет. 
97. В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Правильно или неправильно. 
98. Коллектив авторов. Грамматика в картинках. Один – много. 
99. Коллектив авторов . Распорядок дня. Рассказы по картинкам. Наглядно-

дидактическое пособие. 
100. М.А. Рунова. Двигательная активность ребёнка в детском саду 
101. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 
102. О.С. Ушакова. Демонстрационный материал. Посмотри и расскажи. Развитие 

связной речи на материале сказок «Шишка», «Спаси ежа». 
103. Т.А. Шорыгина. Крылатые выражения. Демонстрационный материал. 
104. Т.А. Шорыгина. Пословицы и поговорки. Демонстрационный материал. 
106. коллектив авторов. Играем в сказку. Три поросёнка. Наглядно-дидактическое 

пособие. 
107. коллектив авторов. Играем в сказку. Три медведя. Наглядно-дидактическое 

пособие. 
108. коллектив авторов Тренинги по обогащению речи детей 5-7 лет. ФОП. 

ФГОС. 
109. О.А. Мамаева. Поделки из природного и бросового материала для детей 4-5 лет 
110. О.А. Мамаева. Поделки из природного и бросового материала для детей 5-6 лет 
111. Д.Н. Колдина. Аппликация в детском саду. 4-5 года. Конспекты занятий.  
112. Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду. 5-6 года. Конспекты занятий.  
113. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание. Дидактические 

развивающие игры для детей от 0-7 лет 
114. А.В. Щеткин. Театральная деятельность в детском саду 
115. Е.А. Судакова. Хороводные игры 4-7 лет 
116. Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-

7лет. 
117. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет 
118. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет 
119. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7лет. 
120. М.Б. Зацепина. Народные праздники в детском саду. 5-7лет. 
121. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 2-7лет. 
122. Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 4-7лет. 
123. М.Б. Зацепина. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 

3-7лет. 
124. Д.Н. Колдина. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
125. Д.Н. Колдина. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
126. О.А. Малик. Занятия по аппликации с дошкольниками 
127. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников 
128. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС 



129. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС 

130. Е.А. Судакова. Хороводные игры. Музыкально - художественное развитие детей 
дошкольного возраста. 4-7 лет. ФГОС 

131. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

132. И.А. Лыкова. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 
133. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий  

детьми 4-5 лет 
134. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет 
135. И.А. Лыкова. Мои цветы/Рисование. 
136. И.А. Лыкова. Мой зоопарк/Рисование. 
137. И.А. Лыкова. Мои птички/Рисование. 
138. И.А. Лыкова. Моя природа/Рисование. 
139. И.А. Лыкова. Коллаж из бумаги 
140. И.А. Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала 
141. И.А. Лыкова. Тень-потетень. Детское творчество 
142. И.А. Лыкова. Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, соленого теста  
143. И.А. Лыкова. Бабочки-красавицы. Аппликация, обрывная аппликация 
144. И.А. Лыкова. В траве сидел кузнечик. Лепка 
145. И.А. Лыкова. Цветные перышки. Лепка, картины-фантазии из пластилина 
146. И.А. Лыкова. Сивка-бурка. Мастер классы для детей и взрослых 
147. И.А. Лыкова. Современные подходы к проектированию образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие». 
148. Л.В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 
149. Т.М.Жарова, В.А. Кравчук. Формирование ценностей здорового образа жизни 
150. Е.А. Сочеванова. Игровые упражнения и игры на асфальте. 2-7 лет. ФГОС. 
151. С. Ю. Федорова. Гимнастика после сна. Комплексы упражнений 
152. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 
153. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 5-6  
 


