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Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детского сада № 4 «Золотой ключик» разработанной 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) 

 

I. Целевой раздел программы 

 

1.1. Цель и задачи реализации ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно -

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально -культурных 

традиций  

К традиционным российским духовно -нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Цели ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» достигаются через решение 

следующих задач  

 Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО;  

 Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру,  становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно -творческих способностей ребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 



 Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения ОП 

МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трёх лет) и дошкольный возраст 

(от трёх до семи лет).   

Обозначенные в ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» возрастные ориентиры 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения ОП. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребёнка в освоении ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой 

ключик» и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

К шести годам:  

Физическое развитие 

 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; 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 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; 

 

Речевое развитие 

 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; 

Познавательное развитие 

 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; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 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 на этапе завершения освоения Программы  

К концу дошкольного возраста: 

Физическое развитие 

 у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

 ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

 ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет 

нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его; 

 ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться 

и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

 ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять 

позитивную самооценку; 

 ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

 у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

 ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 



соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

 ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

Речевое развитие 

 ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

 

Познавательное развитие 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

 ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

 ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 



имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

 ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

 ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

 ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

 ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре. 

 

1.3. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения ОП, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации ОП может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО (п. 4.1. – 4.6. ФГОС ДО): 

 Планируемые результаты освоения ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально -нормативные 

возрастные характеристики возможных достижении ̆ ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование.  

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком ОП в 



зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно -эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщённые показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно -исследовательской, изобразительной, 

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

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может 

являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определённом возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 Оптимизации работы с группой детей. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 



Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения ОП, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально -психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении ОП), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги -психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 

Анатомо- физиологические особенности развития детей 
 

Показат

ель 

6-7 лет 

Росто-

весовые 

характер

истики 

 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 

см. В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребёнка в длину («полуростовой скачок роста»), причём конечности в 

это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие 

облик лица.  

Функцио

нальное 

созреван

ие 

 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр.  

Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, 

но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам.  

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребёнка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе.  

К шести -семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 

часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, приближаясь 

к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых.                      

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребёнка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным движениям, 

в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы 

письма объединяются в буквы и слова.          

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. 

К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как 

сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных 

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных 

центров. В 6-7 лет ещё могут быть недостаточно развиты межполушарные 

взаимодействия.  

Физиолог

ическая 

чувстви

тельнос

ть 

Индивидуально, у большинства низкая 

Развитие психических функций 

Показате

ль 

6-7 лет 



Восприят

ие 

 Восприятие продолжает развиваться, но   могут встречаться ошибки в тех 

случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 

Мышлени

е 

 Ведущим по-прежнему является наглядно -образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно -логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждения. 

 У детей этого возраста мышление характеризуется преобладанием высшей 

формы наглядно -образного мышления – наглядно -схематического.  

 Преимуществом этой формы мышления является возможность отражать 

существенные связи и зависимости между предметами внешнего мира. 

Память 

 У ребёнка появляются произвольные формы психической активности. Он 

умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, 

возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 

произвольной памяти.  

 Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребёнок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить.  Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее 

продуктивной формы запоминания.  Впоследствии ребёнок способен усилить 

свою память с помощью таких приёмов, как классификация, группировка.  

 Объем памяти: 

Зрительная образная -объем — 7-8 предметов. 

Слуховая образная - объем — 7 звуков 

Слуховая вербальная - объем 7-8 слов 

Тактильная: Объем — 7 предметов 

Словесно -логическая -произвольность памяти  

Внимание 

Характеристика внимания: 

 Объем 7-8 предметов 

 Устойчивость-25-30 минут 

 Концентрация  

 Нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при 

высокой плотности штриховки. 

 Умение видеть двойственные изображения. 

Воображ

ение 

 Воображение носит активный характер. Внешняя опора подсказывает 

замысел, и ребёнок произвольно планирует его реализацию и подбирает 

необходимые средства. Происходит рост производительности воображения, это 

проявляется в развитии умения создавать замысел и планировать его достижение 

 В 6-7 лет творческое воображение становится более активным, оно 

превращается в особую интеллектуальную деятельность, которая направлена на 

преобразование окружающего мира.  

 Опорой для создания образа теперь служат и реальные объекты, и 

представления, выраженные словами. Это связано с развитием мышления, речи, 

эмоциональной сферы ребёнка.  

 Активность творческого воображения проявляется в том, что воображаемые 

образы действуют в различных ситуациях, придуманных ребенком 

самостоятельно, эти образы достаточно содержательны и оригинальны. Однако 

источник для них ребенок продолжает черпать из реальной жизни, привнося в 

нее своей элементы фантазии.  

Игровая деятельность детей 

6-7 лет 

 Процессуальная сюжетно -ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 



взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нем. 

 Взрослый – наблюдает за детской игрой, включается в неё с целью: помочь развить сюжет, 

расширить спектр игровых действий, актуализировать правила игры, активизировать ролевой 

диалог, разнообразить ролевое взаимодействие, образы персонажей, стимулировать 

использование предметов -заместителей и воображаемых предметов, помочь в планировании 

игры. 

 Ребёнок – организует или дополняет развивающую игровую среду, определяет сюжет игры, 

определяет роли и исполнителей, взаимодействует с игровыми партнёрами, используя 

средства выразительности для создания образов; самостоятельно руководит игрой. 

 В сюжетно -ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места 

в нем. 

Эмоциональная сфера 

6-7 лет 

 Развитие высших чувств 

 В 6-7 лет возможен переход от базовых эмоций (страх, радость и т.п.) к более сложным 

(восторг, удивление, ревность, тревога, веселье и т.п.) и способности произвольно передавать 

эмоциональные состояния. 

 Способность к освоению более точных нюансов эмоциональных состояний расширяет 

сферу образов -представлений ребёнка. 

 Развитие способности управлять своими эмоциями, адекватно проявлять их 

формирует более стабильный эмоциональный фон ребёнка - эмоциональную устойчивость.  

 К концу дошкольного возраста формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  

 Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п.  

 Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. 

 Происходят значительные изменения в понимании детьми эмоции смущения и 

развитии способности объяснять ее возникновение посредством предвосхищения повторения 

предыдущей неловкой ситуации. В этом возрасте дети осознают, что смущение – это 

нежелательная эмоция с негативными социальными последствиями, и указывают на 

необходимость модификации поведения для изменения исхода ситуации и предотвращения 

повторного переживания этой эмоции. 

 Однако в целом, примерно до 6–7 лет дошкольники лучше понимают базовые эмоции 

по сравнению с социальными, имеют весьма ограниченное представление о социальных 

эмоциях и не всегда ссылаются на переживания гордости, вины или стыда в соответствующих 

ситуациях успеха, неудачи и нарушения нравственных норм.  

 К концу дошкольного детства данный компонент понимания эмоций сформирован 

только у трети детей.  

 Тип восприятия детьми эмоционального состояния человека: 

Аналитический. Дети с восприятием этого типа опознают эмоциональные ситуации на основе 

выделения элементов экспрессии (преимущественно лица), что является показателем 

сформированности эталонов экспрессии. Данный тип восприятия характеризуется 



проявлением у большинства детей старшего дошкольного возраста сочувствия, 

сопереживания по отношению к изображенным людям. 

 Синтетический. Обобщённое, целостное восприятие эмоции. Дети не 

дифференцируют элементы экспрессии, а воспринимают их в совокупности (...вся злая: и 

лицо, и стоит зло). 

 Аналитико -синтетический. Дети выделяют элементы экспрессии и обобщают их. 

Данный тип восприятия экспрессии является ведущим для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Личностная сфера 

Пока

зател

ь 

6-7 лет 

Само

регул

яция 

 Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу».  

 Выражено стремление ребёнка заниматься социально значимой деятельностью.  

 Происходит «потеря непосредственности», поведение ребёнка опосредуется 

системой внутренних норм, правил и представлений.  

 Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения.  

 Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам.  

 У детей появляется самокритичность, осознание себя во времени, благодаря чему 

повышается уровень запросов к самому себе, к успеху, к своему социальному 

положению.  

Форм

ирова

ние 

образ

а «Я» 

Предс

тавле

ние 

ребен

ка о 

себе 

 Обобщённое и внеситуативное отношение к себе 

 Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности 

к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием 

своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Само

оценк

а 

 Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний.  

 Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребёнок стремится к сохранению 

позитивной самооценки.  

Полов

ая 

иден

тичн

ость 

 В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

 К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества.  

 Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 

роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами 

действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения 

мужчин и женщин. 



Соци

альна

я 

зрело

сть 

Отно

шение 

к 

окру

жаю

щим 

людя

м 

 С 6-ти лет дети начинают осознавать, что другие люди могут иметь иные точки 

зрения, развивается понимание смысла.  

 У ребёнка развивается способность проводить самоанализ, мотивировать свои 

поступки, выражать собственные интересы.  

Коммуникативная сфера 

Пока

зател

ь 

6-7 лет 

Обще

ние со 

сверс

тник

ами 

 Внеситуативно -деловая форма общения детей со сверстниками 

 Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 

эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание.  

 Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

 Ребёнок способен увидеть трудности во взаимоотношениях, но не всегда умеет 

изменить способы общения, адекватно возникшей ситуации. 

Обще

ние со 

взрос

лыми 

 В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная 

форма общения 

Познавательное развитие 

Пока

зател

ь 

6-7 лет 

Объе

кт 

позна

ния 

 Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Спосо

б 

позна

ния 

 Самостоятельная деятельность, познавательное общение со взрослыми и 

сверстником 

Позна

вател

ьная 

потр

ебнос

ть 

 Познавательный интерес и познавательная активность В 6-7 лет еще не 

сформирована потребность в теоретических знаниях. Мотивы, связанные с 

познаванием, учением имеют незначительный удельный вес.   

 Возникновение познавательной потребности у ребёнка осуществляется в процессе 

усвоения им элементарных теоретических знаний при совместном с взрослым 

выполнении простейших учебных действий. 

Анали

з 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 Умение находить решение проблемных ситуаций. 



 

Речевое развитие 

Пока

зател

ь 

6-7 лет 

Звуко

вая 

культ

ура 

 Все звуки сформированы К концу старшего дошкольного возраста ребёнок чётко 

и внятно произносит все звуки родного языка, умеет говорить не торопясь, 

выразительно, различать на слух все звуки речи, а также дифференцировать сходные 

по звучанию звуки (с – з, ж – ш, б – п , д – т, в –ф, г –к, ч –щ). 

Разви

тие 

слова

ря 

 Накопление и активное употребление существительных (в том числе и 

обобщающих), прилагательных (обозначающие количественные признаки и 

качественные характеристики предметов и явлений), глаголов (разнообразные 

действия и операции с предметами).  

 Знание и понимание устойчивых словосочетаний (фразеологизмы).  

 Синонимы и антонимы находятся в активном словаре детей 

 В словарном составе разговорной речи детей в возрасте от 6 до 7 лет, встречаются 

наиболее употребительные знаменательные слова:  

-существительные (мама, люди, мальчишка);  

-прилагательные (маленький, большой, детский, плохой);  

-глаголы (пойти, говорить, сказать). 

 Среди существительных в словаре детей преобладают слова, обозначающие 

людей. В словаре дошкольников этого возраста очень мало прилагательных, на 

каждые 100 словоупотреблений приходится в среднем лишь 8,65% прилагательных.  

 Наиболее часто и регулярно детьми употребляются прилагательные:  

-с широким значением и активной сочетаемостью (маленький, большой, детский, 

плохой, мамин), 99  

 Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

 Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учётом контраргументов. 

 Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 

 Исключение на основе всех изученных обобщений 

Зрит

ельны

й 

синте

з 

 Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со зрительной 

опорой на образец. 

Сравн

ение 

 Сравнение предметов на основе представлений  

 Ребёнок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки 

Обоб

щение 

 Ребёнок умеет выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

 Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

 Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

 Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

 Выполнение операции классификации по существенным признака 

Сериа

ция 

 Выполнение сериации по всем свойствам предметов 

 Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок 

 

 

Класс

ифик

ация 

 Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

 



-антонимы из самых употребительных семантических групп: обозначение размера 

(маленький – большой), оценки (хороший – плохой); 

-слова с ослабленной конкретностью (настоящий, разный, общий);  

-слова, входящие в словосочетания (детский сад, Новый год).  

Важное место среди групп прилагательных детского словаря занимают 

местоименные прилагательные (такой, который, этот, свои, всякий, наш, весь, 

каждый, мой, самый.  

 Прилагательные со значением размера (большой, маленький, огромный, крупный, 

средний, громадный, крошечный, крохотный).  

 Прилагательные со значением «большой» представлены гораздо шире, чем со 

значением «маленький». Прилагательные для обозначения цвета (выявляется более 

40 прилагательных, чёрный, красный, белый, синий и др.)  

 Преобладание отрицательной оценки над положительной и активное 

употребление сравнительной степени прилагательных 

Грам

мати

чески

й 

стро

й 

речи 

 Ребёнок в этом возрасте правильно согласовывает слова в предложении: 

существительные с числительными (5 ушей, 6 карандашей) и прилагательными 

(красное яблоко, красная шляпа, красный платок) ; 

 Правильно употребляет предлоги, согласовывает их с существительными 

(аквалангист ПОД водОЙ, мальчик выходит ИЗ водЫ, кораблик плывёт ПО водЕ); 

 Образует однокоренные слова (окно – оконце – окошечко); образует новые слова 

из двух слов (пар – ходить – ПАРАХОД), существительные с суффиксами (масло – 

маслёнка), глаголы с приставками (ехать – приехать), сравнительную и превосходную 

степень прилагательных (весёлый – веселее – ещё веселее), а также правильно 

образовывает относительные прилагательные (стол из дерева – деревянный, стакан 

из стекла – стеклянный), притяжательные прилагательные (хвост лисы – лисий, 

голова медведя - медвежья). 

 Правильно пользуется несклоняемыми существительными (кино, пальто, эскимо) 

 Составляет простые и сложные предложения; 

 Использует в речи сложные предложения разных видов 

Связн

ая 

речь 

 Ребёнок способен активно участвовать в почти любой беседе; легко может 

дополнить и поправить ответы других, четко формулирует вопросы; характер диалога 

детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной деятельности; способен 

достаточно полно и точно отвечать на заданные вопросы; совершенствуется 

монологическая речь: дети осваивают разные типы связных высказываний (описание, 

повествование, рассуждение) как с опорой на какой либо наглядный материал, так и 

без опоры; усложняется структура детских рассказов, значительно увеличивается 

количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; у части детей 

наблюдается затруднения в отборе фактов для своих рассказов, в логически 

последовательном их расположении, в структурировании высказываний, в их 

языковом оформлении. 

Круг 

чтени

я 

 Круг чтения детей дошкольного возраста стремительно меняется. 

 В круг чтения детей седьмого года жизни входят русские народные сказки и 

сказки народов мира, литературные сказки русских и зарубежных авторов, 

произведения русских классиков и современных писателей.  

 Дети седьмого года жизни успешно осваивают сказочные повести. 

 Дети предпочитают более объёмные произведения со сложным сюжетом и 

большим количеством действующих лиц, чтобы читать их (или слушать), и ждать 

продолжения.  

 Их также могут заинтересовать всевозможные детские энциклопедии, где 

доступно изложены сведения о мире. 



 Чтение «длинных» книг приучает детей на протяжении длительного времени 

следить за действиями героев, оценивать их поступки, устанавливать своё 

отношение к ним, учит сохранять в памяти прочитанное и связывать части текста. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Пока

зател

ь 

6-7 лет 

Воспр

иятие 

искус

ства 

 Дети начинают ощущать роль и значение искусства, его силу, а также 

органическое единство искусства и жизни.  

 Развивается отзывчивость на красоту и эстетическое сопереживание 

окружающей действительности, путём сравнения и выделения ключевых 

эмоционально -эстетических признаков предметов и явлений окружающего мира. 

 Дети способны к эстетической оценке художественного образа, к осознанию 

некоторых эстетических средств, постепенному проникновению во внутреннюю 

сущность изображаемого 

 Дети замечают связь между содержанием и его выразительно изобразительными 

средствами.  

 У детей возникает предпочтение конкретных произведений и определённых 

жанров, возникает стремление сравнивать произведения, сопоставлять только что 

услышанное со знакомым и подходить к некоторым обобщениям.  

 Дети хорошо  отличают стихи от прозы, различают некоторые виды и жанры 

произведений литературного, музыкального и изобразительного творчества (сказку 

от рассказа, марш от пляски, колыбельную от плясовой и так далее) 

Рисов

ание 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма.  

 Дети начинают рисовать с предварительного наброска, в котором намечаются 

сначала основные части, а затем уточняются детали. Использование наброска 

заставляет ребёнка внимательно анализировать натуру, выделять главное в ней, 

согласовывать детали, планировать свою работу 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

 Одежда может быть украшена различными деталями 

Лепка  У детей 6-7 лет имеются необходимые данные для создания выразительного 

образа в лепке. Это определяется тем, что их кругозор стал намного шире.  

 Идёт дальнейшее развитие творческого воображения.  

 Окрепла мускулатура кисти руки, а с ней развились мелкие движения пальцев.  

 Развиваются эстетические оценки качеств предметов, появляются собственные 

суждения об окружающих предметах и событиях. 

 Ребёнок начинает понимать не только форму, строение, но и состояние предмета. 

 Характер лепки детей 6-7 лет сильно отличается от работ дошкольников 

младшего возраста. У них появляется желание точнее изобразить форму предмета, 

обогатить образ дополнительными деталями и предметами, показать его в движении. 

 В работе они используют многие приёмы лепки и дополнительные материалы.  

 Дошкольники с помощью выразительных средств в лепке живых существ 

передают лишь наиболее яркие, характерные признаки, а форма основных частей у 

них все ещё остается обобщенной. Происходит это вследствие того, что им трудно 

понять сложное строение формы предметов. 



Аппли

кация 

 Дети владеют основными навыками вырезывания,  

 дети способны овладеть такой техникой вырезания, как симметричное, 

силуэтное, многослойное, а также техникой обрывания без помощи ножниц 

Конс

труи

рован

ие 

 Дети осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами.  

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  

 Дети достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  

 Способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала.  

 Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

Воспр

иятие 

худо

жест

венно

й 

литер

атур

ы 

 Дети воспринимают литературные произведения осмысленно, понимают 

простые причинные связи, могут вычленять отдельные факты из цепи событий 

 Восприятие произведений авторской литературы отличается непосредственной 

эмоциональностью, но дети уже способны к элементарному осмыслению 

содержания.  

 Понимание текста выражается не столько в речи, сколько в игровых и 

предметных действиях. Поэтому они любят домысливать тексты, участвовать в 

инсценировках, особенно в инсценировках сказок.  

 Ребёнок становится активным слушателем: он сочувствует, сопереживает, 

выражает симпатии и антипатии, радуется и удивляется.  

 Дети  могут частично воспроизвести сюжет произведения, определить и назвать 

главных героев, но многие из них ещё не могут изложить содержание произведения 

в развернутой речевой форме 

Музы

кальн

ое 

разви

тие 

 Дети способны сознательно оценивать свои музыкальные впечатления. 

 Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. д.).  

 Дети могут определить жанр произведения: бодро, четко, торжественно, 

радостно (о марше); ласково, тихо, спокойно (о колыбельной).  

  Голосовой аппарат укрепляется, однако 

певческое   звукообразование   происходит   за   счёт   натяжения краёв связок, 

поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной.  

 В   голосах   проявляется   напевность, звонкость, 

хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание.  

 В целом хор детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.  

Физическое развитие 

Показ

атель 

6-7 лет 



Крупна

я 

мотор

ика 

 Ребёнок хорошо скоординирована у большинства детей, что обеспечивает 

развитие основных двигательных функций ребёнка и произвольность их 

актуализации 

Двигат

ельные 

возмо

жност

и 

 Дети лучше осваивают ритм движения, быстро переключаются с одного темпа 

на другой. Точнее оценивается пространственное расположение частей тела, 

предметов.  

 Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, 

способны на элементарный анализ. Они могут различать в содержании не только 

его основные элементы, но и детали.  

 Начинают осваивать более тонкие движения в действии. В результате успешно 

осваиваются прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по 

шесту и канату, метание на дальность и в цель, катание на двухколесном 

велосипеде, коньках, лыжах и плавание. 

 Оценка движений приобретает конкретность, объективность; появляется 

самооценка.  

 Дети начинают понимать красоту, грациозность движений.  

 Дети почти не допускают ошибок, меньше требуется повторений для освоения 

движений.  

 Появляется возможность выполнять упражнения в разных вариантах.  

 У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного 

результата в командных играх и эстафетах, формируется умение проводить 

подвижные игры самостоятельно 

 У ребёнка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества): -сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), 

стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);  

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м; 

ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. удобной 

рукой на 5 – 8 м; 

В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и внутренняя 

мотивация ребёнка. 

Выносл

ивость 

1000м 

 

1.5. Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Авторская программа «Экономика для дошколят», коллектив МДОУ детский сад № 

4 «Золотой ключик» 

 

Цель программы - формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие задачи: 

 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители; 



 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов», о 

производителях товаров и услуг; 

 расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

 заложить основы экономического образа мышления у дошкольников. 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к экономике; 

 развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; 

 развивать воображение; 

 развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, находить причинно 

- следственные связи, анализировать, сравнивать, делать умозаключения. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей самостоятельность; 

 воспитывать чувство коллективизма, дружбы, сопереживания.  

 

Авторская программа «Разговоры о важном», коллектив МДОУ детский сад № 4 

«Золотой ключик» 

 

Цель программы развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

историческим событиям своего народа, воспитание патриотизма и формирование 

гражданской позиции через ознакомление с историческими событиями и памятными датами 

своей страны, развитие у обучающегося ценностного отношения к природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

 

Задачи 

 Формировать патриотизм и гражданственность на основе базовых национальных 

ценностей. 

 Воспитывать чувство уважения к историческому прошлому, традициям 

многонационального государства. 

 Воспитывать чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего 

народа. 

 Развивать интерес к учебной деятельности и труду. 

 Формировать экологическое мышление и стремление вести здоровый образ жизни. 

 Воспитывать уважение к старшему поколению, родителям, семейным ценностям и 

традициям 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6) образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена на: 

 Усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

 Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

 Формирование у ребёнка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

организации, региону проживания и стране в целом; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 Развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребёнком 

собственных действий; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиа -пространстве (цифровой среде). 

Сфера социальных отношений 

Каждый человек – это отдельная личность со своими убеждениями, интересами, 

ценностями. Но живет он не изолированно, а в социуме – в непосредственных 

взаимоотношениях с другими людьми, определяющихся, в свою очередь, едиными условиями 

жизни, морально-нравственными нормами и культурными традициями. 

Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и начинается 

практически с рождения. Социализация детей сегодня - это процесс, направленный на 

вхождение ребёнка в социокультурную среду современного общества, которое требует 

инициативных людей, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к 

саморазвитию и постоянному самосовершенствованию. 

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста – это «процесс, в течение которого 

ребёнок усваивает ценности, традиции своего народа, культуру общества, в котором ему 

предстоит жить». Этот опыт представлен в структуре личности неповторимым сочетанием 

находящихся в тесной взаимозависимости четырёх компонентов: социальные навыки, 

специфические знания, социальные качества, ролевое по ведение. Социальный мир выступает 

не только источником познания, но всестороннего развития - умственного, эмоционального, 

нравственного, эстетического. 

Социализация дошкольников – это продолжительный и комплексный процесс, через 

который должен пройти каждый ребёнок. От успеха данного процесса зависит многое. Дети 

принимают свою роль в обществе, учатся себя вести в соответствии с правилами, которые в 

нём приняты, начинают понимать, как находить баланс между требованиями социума и 

своими потребностями. 

Полноценное развитие детей во многом зависит от специфики социального окружения 

ребёнка, условий его воспитания, личностных особенностей родителей. В детском возрасте 

огромное влияние на процесс социализации оказывают лица, с которыми у ребёнка 

происходит непосредственное взаимодействие:  

• Семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребёнком, 

братья или сестры); 

• Детский сад (в первую очередь воспитатели); 

• Общество (сверстники, друзья, то есть все те, с кем ребёнок хорошо знаком и 

кому он доверяет. 



Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребёнка 

осуществляется под воздействием взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок 

сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в 

систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. 

Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у 

дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые 

открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по отношению к 

деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении собственного опыта. 

Важным источником социализации дошкольника является группа сверстников. 

Детское сообщество представляет особое психологическое пространство, благодаря которому 

ребёнок приобретает социальную компетентность в группе равных. 

Уже у младшего дошкольника сверстник вызывает живое любопытство и 

положительное эмоциональное отношение, становится весьма притягательным, 

воспринимается как объект взаимодействия. Конечно, самостоятельно наладить 

взаимодействие младшие дошкольники ещё не умеют, не знают, как это делается. Очень 

многое зависит от взрослого, от того, как он будет руководить этим процессом, научит ли 

своего малыша необходимым средствам привлечения внимания другого человека и т.д. От 

взрослого зависит так же и то, как будет восприниматься сверстник – на положительной 

эмоциональной основе или на отрицательной. Но важно то, что уже с младшего дошкольного 

возраста ребёнка не устраивает прежняя позиция «рядом». Он хочет быть «вместе» с детьми. 

Наряду с эмоциональными у детей постепенно формируются взаимные деловые, в среднем 

дошкольном возрасте и игровые формы взаимодействия. А в старшем - взаимодействие 

становится личностным. 

Результатом взаимодействия со сверстниками является возникновение особых 

межличностных отношений, от качества которых зависит и социальный статус ребёнка в 

детском сообществе, и уровень его эмоционального комфорта. Отношения между детьми 

динамичны, они развиваются, в старшем дошкольном возрасте становятся конкурентными, 

чему способствует осознание ребёнком общественно значимых норм и правил. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению 

работы. Сфера социальных отношений 

6-7 лет 

Обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации 

Поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником 

Обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в 

семье и ДОО 

Обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально -значимой активности 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах 

Развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Сфера социальных отношений 

6-7 лет 



 
Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Сущность понятия «гражданственность» в его высоком личностном смысле сводится к 

способности осознавать свои права и обязанности и, руководствуясь ими, действовать на 

пользу Родине, народу. Гражданственность — это высшая ступень развития нравственного 

сознания личности. 

Гражданственность есть интегральное качество, характеризующее человека как 

сознательного и активного гражданина, формирующееся и выражающееся в таких 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит 

детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников 

по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает 

находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 

рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 

доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в 

природе и произведениях искусства.  

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, 

правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, 

советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности; 

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

дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнёров по интересам; 

помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении  

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые 

старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к обучению  

в общеобразовательной организации. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, учителе; 

поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает ДОО, 

затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передаёт опыт последующим поколениям). Объясняет детям о 

необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых.  

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает ДОО, 

затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передаёт опыт последующим поколениям). Объясняет детям о 

необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых.  

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях.  



проявлениях, как гражданский долг, основанный на представлениях о гражданских правах и 

обязанностях, готовность трудиться на общую пользу, решимость и умение отстаивать 

общественные интересы. 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, 

призваны воспитать у детей чувство гражданственности. Дети с раннего возраста должны 

освоить ценности общества, в котором живут. Должны знать свои права и уважать права 

других. 

Гражданственность старших дошкольников, рассматривается как качество личности, 

включающее патриотизм, представление о гражданских правах и обязанностях, 

межнациональной толерантность 

К основным элементам гражданственности относятся нравственная и правовая 

культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе личности, 

дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам, способности выполнять 

свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и 

интернациональных чувств. Н 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Именно в этом возрасте закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, любовь к своим ближним, к родным местам, родной 

стране. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями 

о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, 

живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребёнка 

с детства, - одна из главных задач педагога. 

Для патриотизма характерны любовь к Отечеству, его культуре, традициям, 

социальная активность, направленная на укрепление экономической и политической мощи 

своего государства. 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма 

6-7 лет 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 

родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

Расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны 

Знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в доо и в населённом 

пункте;  

Развивать интерес детей к населённому пункту, в котором живёт, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма 

6-7 лет 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине ‒ России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия ‒ самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 



Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна 

страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. 

Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в 

социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населённом пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью населённого пункта, ‒ День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населённому пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное 

познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно -

эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и 

макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 

родного населённого пункта. 

 

Трудовое воспитание 

Труд является необходимой частью всей системы воспитания школьников. Именно 

благодаря воспитанию трудом создаются предпосылки для всестороннего и гармоничного 

развития человека. 

Участие детей дошкольного возраста в посильном для них труде способствует 

формированию таких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, 

аккуратность, целеустремленность, взаимопомощь и др. 

В ФГОС ДО труда рассматривается многоаспектно: как ценность, как средство 

приобщения к человеческой культуре, как средство социализации дошкольника, как средство 

формирования личности, поставлена цель приобщения к труду — формирование 

положительного отношения к труду и обозначены задачи приобщения к труду. 

Содержание труда детей реализуется в разных формах организации. В дошкольном 

возрасте детям посильны четыре вида труда: 

Самообслуживание - это труд ребёнка, направленный на обслуживание самого себя 

(одевание – раздевание, прием пищи, санитарно – гигиенические процедуры). Формирование 

тех или иных навыков самообслуживания начинается с показа действия с объяснением и 

выполнения действия вместе с детьми. Важно сохранить их стремление к самостоятельности 

и не погасить детскую инициативу. Эффективный приём – положительная оценка. 

Необходим и контроль за правильным, добросовестным выполнением операции. Вместе с 

тем формировать навык взаимопомощи. Особое внимание надо обращать, на то, чтобы 



ребенок пользовался навыками осознанно, усложнять с возрастом навыки 

самообслуживания. Приучать детей бережно относиться к вещам, уметь ухаживать за ними. 

Постоянно ребёнок приобретает определенную значимость от взрослого, он становится более 

самостоятельным, у него формируется чувство уверенности в себе.  У детей 6-7 лет должны 

быть формированы многие навыки по самообслуживанию. 

Хозяйственно – бытовой труд у детей появляется очень рано, так как он наиболее 

доступный пониманию ребёнка. Хозяйственно – бытовой труд предполагает умение 

поддерживать порядок в групповой комнате, дома, на участке, участие в организации бы-

товых процессов. 

Характерной особенностью этого вида труда является его общественная 

направленность. Необходимо формировать у дошкольников представление о значении 

хозяйственно-бытового труда для всех и лично для каждого. Данный вид труда предполагает 

формирование навыков хозяйственно-бытового труда, приобретаемых детьми в дошкольном 

учреждении и в семье. Дети среднего и старшего дошкольного возраста готовить рабочие 

места, убирать их после работы.  Наводить порядок в группе, на участке, что подчеркивает 

общественную значимость труда. К детям шестого года жизни предъявляют более высокие 

требования с точки зрения качества выполнения работы. Воспитатель должен больше 

опираться на опыт, знания, умения детей. Не следует опекать, надо чаще предоставлять 

возможность проявлять творчество, смекалку, трудовые и волевые усилия. В совместном 

труде могут участвовать все дети, необходимо постоянно поддерживать интерес к труду, 

вносить элементы творчества.  

В особый вид труда выделяется труд в природе.  Труд в природе – особый вид труда 

для детей. Содержанием такого труда являются уход за растениями и животными, озеленение 

участков, выращивание определенных видов овощей (горох, бобы, фасоль, зелёный лук). 

Труд в природе благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и на 

воспитание нравственных чувств, закладывает основу экологического образования. 

Результатом этого труда может быть материальный продукт, дети видят результаты своего 

труда. Они могут сеять семена, выращивать рассаду цветов, лука, зелени. Дети постарше 

проводят опыты, эксперименты, ведут дневник наблюдений. 

Ручной и художественный труд - по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. Активность может 

проявляться при выполнении определённых операций при изготовлении поделок из 

природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева.  Ребёнок в зависимости от природной 

одарённости может проявлять творчество, делать собственное «открытие», проявлять 

изобретательность, конструировать. Изготавливать поделки, участвовать в конкурсах, 

получать самоудовлетворение. 

В науке разработаны и в практику внедрены следующие формы организации 

труда дошкольников:  
Поручения - является первой формой организации трудовой деятельности. Выполнение 

трудовых поручений вполне доступны детям 2-3 лет, их легко привлекать к труду они 

должны быть доступны и понятными. Трудовые поручения в старших группах более сложны 

и по содержанию, и по выполнению. можно давать общие поручения, где дети согласуют 

свои действия и могут самостоятельно оценивать качество выполнения. Дети способны 

продумывать организацию своего труда, последовательность выполнения поручения. Чётко 

появляется дифференцированный интерес детей к тому или иному виду труда. Необходимо 

через поручения воспитывать чувство долга, ответственность, понимания необходимости 

своего труда. Воспитатель должен знать какое поручение дать ребёнку, и он справится 

самостоятельно. Это формирует у него уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, способность к самооценке. 

Дежурство - предполагает труд одного или нескольких детей в интересных группах. 

Начиная, с 3 лет дети способны при дежурстве согласовывать свои действия, распределять 

обязанности. Необходимо иметь инструкции, дети постепенно привыкают к их выполнению 



и затем действуют более самостоятельно. Дежурство способствует систематичности 

включения детей в труд. 

Общий совместный, коллективный труд. Если поручения и дежурства стали 

синтетическими, постоянными формами организации труда в группе и дети достигли 

определённых успехов, становятся возможными перейти к более сложной форме общему, 

совместному, коллективному труду. Общий труд предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели, каждый ребенок выполняет какую – то часть работы. Каждый 

ребёнок должен иметь свои обязанности и отвечать только за себя. Общий труд возможен 

уже в средней группе, совместный и коллективный в старшей и подготовительной группе. 

Традиционно коллективный труд организуется один раз в неделю. Коллективная форма 

потому и называется коллективной, что она способствует целенаправленности во 

взаимоотношениях. 

Не каждый общий и даже не каждый совместный труд – называется коллективным. Но 

каждый коллективный труд – общий и совместный. 

На каждый месяц воспитатель определяет основную цель. Её выбор может быть связан с 

сезонными изменениями, общественными явлениями. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению 

работы. Трудовое воспитание 

6-7 лет 

Развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

Формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

Формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов 

Развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

Поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Трудовое воспитание  

6-7 лет 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путём знакомства детей с 

разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку определённой профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные обязанности. 

Педагог создаёт игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги – товар (продажа – покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу 



Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создаёт 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. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, 

учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда – 

ножниц, иголки и тому подобное.  

 

Формирование основ безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Формирование основ безопасного поведения представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ, семье, 

предполагая выявление угроз, связанных с компонентами окружающей среды, спецификой 

воздействия на дошкольников, а также напрямую связана со всеми сторонами жизни 

человека, с различными аспектами человеческого бытия, находящими проявление во всех 

сферах жизни. 

Главная цель по формированию безопасного поведения у детей – дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 

в различных ситуациях. 

Дошкольный возраст – период впитывания, накопления знаний. Необходимо дать 

каждому ребёнку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения 

в них, ведь безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

В период дошкольного возраста ребёнок знакомится с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований. Однако ему трудно представить степень их значимости. 

Любая общепринятая норма становится действенным регулятором поведения человека 

только тогда, когда она осознанна и принята им. Тем не менее, необходимо выделить такие 

правила поведения, которые должны выполнят неукоснительно, так как от этого зависит их 

здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за 

их выполнением, так как безопасность — это не стиль жизни, а адекватное поведение в 

неожиданных ситуациях. Для формирования основ безопасного поведения дошкольников 

необходимо организовать воспитательно -образовательную систему, включающую все виды 

деятельности (игровую, продуктивную, познавательную, речевую, физкультурно -

оздоровительную, музыкально - ритмическую). 

Содержание образовательной деятельности с дошкольниками включает в себя новые 

педагогические технологии: 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных 

тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей; 

 интерактивный опрос; 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил 

дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного на 



активное включение детей в диалог. С помощью этого метода воспитатель может помочь 

ребятам визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном 

итоге на реальные дорожные условия. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ безопасного поведения 

6-7 лет 

Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети интернет. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Формирование основ безопасного поведения 

6-7 лет 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, потерялся на 

улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому 

подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует 

самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской помощи 

при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач 

скорой помощи, врач – травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью 

обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в 

местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных 

центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в разных 

жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать правила 

безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», и Санитарных правил и норм санпин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

Решение совокупных задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 



стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Познавательное развитие» 

направлена на: 

 Развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 Освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, 

воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 

становление сознания; 

 Формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; 

 Формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы родного края и различных континентов, о взаимосвязях 

внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в 

природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 Формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 

родины и отечества, многообразии стран и народов мира; 

 Формирование представлений о количестве, числе, счёте, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

 Формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

Феномен познавательного развития ребёнка дошкольного возраста заключается в том, 

что благодаря его познавательной активности происходит зарождение первичного образа 

мира. Процесс познания ребёнка отличается от процесса познания взрослого. Взрослые 

познают мир умом, а маленькие дети эмоциями, чувствами. 

Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста представлено в 

следующих направлениях работы: 

 Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Математические предствления 

 Окружающий мир 

 Природа 



Задачи работы в группах дошкольного возраста 

6-7 лет 

Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно -исследовательской 

деятельности, избирательность познавательных интересов;  

Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

Обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, 

вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира; 

Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего 

мира, соблюдая правила их безопасного использования;  

Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач; 

Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и праздникам; 

воспитывать эмоционально -положительное отношение к ним; 

Формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 

россии и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к среде 

обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, 

закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

Расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их использовании 

человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, 

формировать представления о профессиях, связанных с природой и её защитой. 

 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Сенсорное развитие рассматривается как процесс усвоения общественного сенсорного 

опыта, приводящий к формированию восприятия и представлений о внешних свойствах 

вещей. 

Сенсорное воспитание имеет своей целью развитие зрительного, слухового, 

тактильного и кинестетического восприятия (восприятия движений).  

Сенсорное воспитание направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, которое служит основой познания мира. Сенсорное 

развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, с 

другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

необходимо для успешного обучения ребёнка сначала в детском саду, затем в школе.  

Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на 

основе образов восприятия и являются результатом их переработки. Оно имеет большое 

значение для развития познавательной деятельности ребёнка, для формирования у него 

высших корковых функций, что является необходимой предпосылкой для успешного 

обучения в школе 

Содержание сенсорного воспитания включает широкий объем признаков и свойств 

предметов, которые ребенок должен постичь на протяжении дошкольного детства. 

 



Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 

6-7 лет 

В процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-

6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка;  

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 

Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

 

Математические представления 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в 

познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. 

Формирование элементарных математических представлений — это целенаправленный и 

организованный процесс передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной 

деятельности (в области математики). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Математические представления 

6-7 лет 

Педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое;  

В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

Обогащает представления о плоских и объёмных геометрических фигурах, совершенствует 

умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. 

Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по 

внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизменения 

геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

Формирует представления и умение измерять протяжённость, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 



Окружающий мир 

Окружающий мир — это мир, который окружает ребёнка: природа, люди, предметы.  

Данное понятие может рассматриваться в широком смысле и узком.  

В широком смысле окружающим миром можно считать всю планету, на которой мы 

живём.  

В узком смысле — это то конкретное окружение, в котором родился, растёт и 

развивается ребёнок.  

Природный мир — живая и неживая природа, которая является частью окружающего 

мира.  

Социальный мир — люди, общество людей. Этот мир люди создают сами, 

структурируют его. В нем люди социализируются, действуют, преобразуют его в 

соответствии со своими потребностями.  

Социальная действительность — конкретные события, факты, взаимоотношения, 

которые характеризуют текущий временной период функционирования человеческого 

общества. 

В дошкольном детстве отражение предметов или явлений окружающего мира 

осуществляется на уровне представлений. Дошкольник мыслит наглядно, образами. 

 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Окружающий мир 

6-7 лет 

В совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населённом пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, 

президент, столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и 

уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог 

побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России; 

Формирует представление о планете земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира на ней. 

 

Природа 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов Земли – 

образование людей в области окружающей среды, экологическое воспитание всего 

населения, включая и подрастающее поколение. Нашу планету может спасти лишь 

деятельность людей, деятельность, базирующаяся на основе глубокого понимания законов 

природы, учёта многочисленных взаимодействий в её сообществах, осознания того, что 

человек не властелин природы, а её часть. 

Изучение природы детьми дошкольного возраста осуществляется в ходе 

экологического образования. Под экологическим образованием детей дошкольного 

возраста понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребёнка, 

направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально -положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении моральных 

норм, в системе ценностных ориентаций.  

Экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении всей 

жизни: формировать чувство эмоциональной близости с миром живой природы – в раннем 

детстве; способствовать пониманию целостной картины мира – в школе; развивать 



экологическое мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 

помогать осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности – в 

период взросления и зрелости. 

Цель экологического образования дошкольников - формирование экологической 

культуры. 

Формирование экологической культуры – это длительный процесс. Началом 

формирования экологической направленности личности по праву можно считать дошкольное 

детство, так как именно в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к 

окружающей действительности, развивается интерес к природе и проблемам её охраны, 

вырабатываются навыки культурного поведения в природе, накапливаются яркие, 

эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. 

При характеристике экологической культуры личности выделяют такие 

элементы: 

 Экологическое восприятие — видение, слышание, обоняние, осязание природы во 

всей ее гармонической естественной и эстетической целостности; 

 Экологическое мышление — отражение существенных связей и отношений, 

творческое воссоздание и прогнозирование последствий того или иного 

вмешательства человека в жизнь природы; 

 Экологическое чувствование — эмоциональный резонанс человека и природы, 

сопереживание; 

 Экологические знания — отражение в сознании человека взаимосвязей и 

взаимозависимостей между человеком и природой в форме экологических 

представлений, понятий, суждений; 

 Экологическое отношение — действенно -практическое, волевое, экологически 

оправданное поведение в природе в соответствии с законами взаимодействия природы 

и человека, нормами права, морали. 

Важное место в формировании экологической культуры отводится игре как ведущей 

детской деятельности. В ней формируются правила поведения в природной среде, моральные 

нормы. Дошкольники средней группы сензитивны к разнообразным играм: дидактическим, 

творческим, подвижным. Играя, они накапливают представления об окружающем мире, 

творчески уточняют, расширяют, закрепляют имеющиеся знания о животных, растениях, 

явлениях природы. Игра способствует развитию наблюдательности, внимания, памяти, 

обогащает словарь и предоставляет возможность для проявления самостоятельности, 

сотрудничества и инициативности. 

Неотъемлемой частью работы с детьми является разнообразная деятельность с 

литературными произведениями, оказывающая благотворное влияние на личность 

ребёнка: чтение книг, рассматривание иллюстраций к книгам, заучивание стихотворений, 

разыгрывание сказок. Сказки играют особую роль для детей 4-5 лет, у которых преобладают 

сказочно -игрушечные понимания растений и животных. Соотнося сказочные образы на 

реальные объекты и предметы, сказка помогает обрести реалистические представления об 

окружающем мире. 

В установлении причин природных явлений, отношений и связей между предметами и 

явлениями активно используются поисково -исследовательская деятельность. Благодаря 

различным экспериментам и опытам дети имеют возможность раскрыть некоторые тайны 

природы, уточнить знания о качествах и свойствах объектов неживой природы (воды, снега 

и т. д.), о важных условиях для полноценного развития и роста растений. 

Среди эффективных способов экологического образования детей важно отметить 

экскурсии и прогулки. С целью удовлетворить стремление познать, как можно больше о 

природных объектах, привлекающих внимание, дети среднего возраста активно включаются 

в процесс наблюдения. В течение прогулки нужно обращать внимание на красоту природы и 

погодные явления. Необходимо наблюдать за поведением животных и состоянием растений, 

обучать детей самостоятельно замечать явления природы, называть их и делать выводы, 



побуждать к задаванию вопросов. Каждое наблюдение расширяет и углубляет представления 

ребенка об окружающей природной среде, дает новые знания, пробуждает любознательность 

и пытливость. 

Достигать положительных результатов в становлении экологической культуры 

дошкольников средней группы помогают выставки, конкурсы, разнообразные акции 

экологической направленности, праздники на экологические темы. 

Процесс формирования экологической культуры дошкольника и ее дальнейшее 

развитие возможны только при создании экологической образовательной среды и 

использовании современных средств и технологий обучения и воспитания. Работа по 

формированию экологической культуры должна быть направлена на формирование 

познавательной сферы ребенка и включение его в активную деятельность с помощью 

технологии проектов, участия в познании окружающего мира (организация тематических 

праздников, выставок, экскурсий, бесед и встреч, занятий по знакомству с окружающим 

миром, наблюдений за живой и неживой природой). Организованная деятельность в природе, 

уход за растениями и животными дома и в детском саду, помощь в уборке территории также 

способствуют формированию ценностного отношения к миру природы и месту в ней 

человека. Важной составляющей в формировании экологической ответственности и 

сознательности детей является положительный пример родителей, педагогов и студентов. 

Дошкольное образование является базой для дальнейшего формирования экологической 

культуры личности на следующих ступенях образовательного процесса. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Природа 

6-7 лет 

Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира 

родного края, различных областей и регионов России и на земле, рассказывает о некоторых 

наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пустыня, 

степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, 

изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства 

объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и 

сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 

уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком 

растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с 

этим связанных;  

Педагог  поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

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

водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых 

полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и 

другие); об использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд 

(ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых 

небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой 

природы;  

 Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), 

изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека 

на природу; 

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и её ресурсам. 

 

Решение совокупных задач образовательной области «Познавательное развитие» 



направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

 Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 Воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

 Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 Формирование правильного звукопроизношения; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного 

запаса; 

 Развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 Ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Овладение родным языком и развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребёнка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 

окружающего мира, развитием личности в целом.  

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей - 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овла-

дения литературным языком своего народа.  

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

Речевое развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих 

направлениях работы: 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Интерес к художественной литературе 
 

Формирование словаря 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Словарная работа в детском саду проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. 



 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование словаря 

6-7 лет 

Обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова; 

Активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование словаря 

6-7 лет 

Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации ‒ деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, 

многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

 

Звуковая культура речи 

Дошкольное детство - наиболее благоприятный период для воспитания звуковой 

культуры речи. Овладение чётким и правильным произношением должно быть завершено в 

детском саду. Воспитание звуковой культуры речи - многоаспектная задача, в которую 

входят более частные микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков родной речи и 

произношения (говорение, речепроизношение).  Она предполагает:  

 Развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка;  

 Обучение правильному звукопроизношению;  

 Воспитание орфоэпической правильности речи;  

 Овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация);  

 Выработка четкой дикции; 

 Культура речевого поведения. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Звуковая культура речи 

6-7 лет 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (ритм, 

тембр, сила голоса…). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Звуковая культура речи 

6-7 лет 

Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков 

в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 



Грамматический строй речи 

Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, 

поскольку грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. 

Дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. В дошкольном учреждении создаются условия для освоения трудных 

грамматических форм, выработки грамматических навыков и умений, для предупреждения 

грамматических ошибок. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Грамматический строй речи 

6-7 лет 

Закреплять умение согласовывать сущ. с числительными, сущ. с прилаг., образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прил. Совершенствовать умение детей образовывать 

однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Грамматический строй речи 

6-7 лет 

Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ, 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения 

согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. 

 

Связная речь 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие.  

Основой для развития связной речи среди дошкольников является усложнение их 

мышления в процессе усложнения их игровой деятельности и процесса коммуникации с 

обществом. 

Связная речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их 

совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в 

образовании. Она разнообразна и в разных ситуациях связная речь выступает в различных 

формах. 

Существуют два типа связной речи: диалогическая (или диалог) и монологическая 

(монолог). 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников необходимо 

развивать в первую очередь те коммуникативно -речевые умения, которые не формируются 

без влияния взрослого. Важно учить ребёнка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращённую к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснить, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учётом ситуации общения.  

Развитие связной монологической речи предполагает формирование умений слушать 

и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и типах 



связи внутри его. Формирование грамматического строя речи предполагает формирование 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Связная речь 

6-7 лет 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно -речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы 

связей между предложениями и между частями высказывания. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Связная речь 

6-7 лет 

Педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает 

детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение 

представить своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог 

использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования коммуникативно-

речевых умений у детей, закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения 

по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию 

авторских средств выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, 

умению замечать их в рассказах сверстников;  

В описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение 

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования, составлять рассказы -контаминации (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения); 

Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь -доказательство, речевое планирование, 

помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и литературный 

опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 



Подготовка детей к обучению грамоте 

В дошкольном возрасте понятие овладение грамотой предполагает осознание 

словесного состава речи, под которым предполагается выделение слов в предложении, 

звукового анализа слова, понимание смыслового значения предложения, текста. 

В настоящее время обучение грамоте осуществляется аналитико -синтетическим 

методом. Само название говорит о том, что в основе обучения лежат анализ и синтез звуковой 

стороны языка и речи. В его основе лежит изучение звуков живой речи; метод предполагает 

разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов 

— на звуки (анализ), наряду с чем осуществляется соединение звуков в слоги, слогов в слова 

и т. д. (синтез). Формирование звуковой аналитико -синтетической активности – это 

становление стремления к изучению процессов различения звуков и соединения их в слова. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению 

работы 

Подготовка детей к обучению грамоте 

6-7 лет 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова 

с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, 

составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

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

 
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Подготовка детей к обучению грамоте 

6-7 лет 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к языковым 

явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; 

закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 

давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать слоги. 

 

Интерес к художественной литературе 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство детей с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. В данной области основной акцент делается на знакомство детей с 

книгой как важным атрибутом культуры.  

Задача приобщения к книжной культуре предполагает не только знакомство детей с 

художественными произведениями и произведениями фольклора, но и формирование у 

дошкольников представлений о книге как предмете культуры, ее исторической и 

эстетической ценности. Целью приобщения дошкольников к книжной культуре является 

воспитание будущего «грамотного читателя», т.е. осознающего ценность художественного 

произведения, испытывающего удовольствие от процесса чтения и постижения смысла 

читаемого, свободно ориентирующегося в мире книг Художественное слово оказывает 

огромное влияние на воспитание личности, является источником и средством обогащения 

речи детей.  

В процессе ознакомления детей с художественной литературой обогащается словарь, 

развиваются образная речь, поэтический слух, творческая речевая деятельность, 

эстетические и нравственные понятия. Скорее ее можно рассматривать как средство 

осуществления всех задач развития речи ребёнка и усвоения языка в его эстетической 



функции. 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Интерес к художественной литературе 

6-7 лет 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить 

с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка -повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха) 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определённого жанра и 

тематики; 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Интерес к художественной литературе 

6-7 лет 

Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора 

(волшебные, бытовые, докучные сказки, былины), литературы, классической и современной 

(сказки -повести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические сказки, авторские 

метафорические загадки, басни); включать в круг чтения тексты познавательного и 

энциклопедического характера. Читать детям произведения, в которых раскрывается 

отечественная культура, традиции народов России, особенности жизнедеятельности в 

разных частях света. Знакомить с детскими журналами. 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в 

процессе слушания выразительного чтения и рассказывания педагога, прослушивания 

аудиозаписи в исполнении мастеров художественного слова, просмотра видеозаписи 

театральных постановок. 

Стимулировать познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе 

«чтения с продолжением». Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям 

определённого жанра и тематики, которые могут служить источником для творческой 

деятельности.  

В беседе с элементами анализа формировать представления о жанровых, композиционных 

и языковых особенностях жанров: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, былина. Учить оценивать характеры персонажа с опорой на его 

портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа.  

Побуждать составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и 

метафорические загадки, тексты сказочного и реалистического характера, рифмованные 

строки. 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, результату творческой 



деятельности писателя, художника -иллюстратора, художника -оформителя. 

Привлекать детей к созданию самодельных книг и журналов. 

Поощрять самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном 

уголке), чтение вслух (если ребёнок уже научился читать). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

 Владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 Воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) образовательная область «Художественно -эстетическое 

развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 Становление эстетического и эмоционально -нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и другое); 

 Формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально -ритмических движениях, 

словесном творчестве и другое); 

 Освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 

видах искусства; 

 Реализацию художественно -творческих способностей ребёнка в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 Развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно -речевой, 

театрализованной и другое). 

Художественно–эстетическое развитие, является неотъемлемой частью духовного 

мира, нравственного облика, становится одной из необходимых предпосылок повышения 

культуры общества, творческого мышления современного человека и художественных 

способностей. У детей дошкольного возраста способствует развитию эстетических 

потребностей, вкусов, взглядов, отношений к окружающей действительности и миру 

искусства, красоты, художественного творчества. Ориентация на ценности отечественной и 

мировой художественной культуры, и искусства обеспечивает становление у ребёнка 

эстетического отношения к окружающему миру; активизацию проявлений 

самостоятельности, инициативы, творчества; отражение впечатлений в разных видах детской 

деятельности, что является показателем «обогащения» и «присвоения» полученного опыта 

творческой деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

представлено в следующих направлениях работы: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 



 Театрализованная деятельность 

 Культурно – досуговая деятельность 

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста  

Приобщение к искусству 

Неоценимое значение в эстетическом воспитании имеет искусство, как классическое, 

так и народное. В дошкольном учреждении произведения искусства используются в трех 

направлениях. 

Первое направление – искусство, в том числе народное, включается в повседневную 

жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. Так на занятиях и вне их может 

звучать музыка, а произведения изобразительного искусства используются в оформлении 

дошкольного учреждения. 

Второе направление – искусство составляет содержание образования: детей знакомят 

с разными видами искусства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми 

художниками, музыкантами, писателями и поэтами в их произведениях; с выразительными 

средствами, позволяющими создавать яркие образы действительности. 

Третье направление – искусство используется в разных видах художественной 

деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства 

являются эталонами прекрасного. 

Ознакомление детей с искусством требует специальной подготовки, которая включает 

расширение знаний педагогов и родителей в области искусства (чтение специальной 

искусствоведческой литературы, справочников) и подбор иллюстративного материала 

(репродукции, фото изделия народных мастеров и т. д.). 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Приобщение к искусству 

6-7 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

Воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

Закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно -прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

Формировать у детей духовно -нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

Формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно -

патриотического содержания; 

Формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

Формировать духовно -нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

Закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

Помогать детям различать народное и профессиональное искусство; 

Формировать у детей основы художественной культуры;  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

Расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

Расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Приобщение к искусству 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)); 

6-7 лет 

Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и 

жанров искусства.  

Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно -

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

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство.  

Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с шедеврами 

изобразительного искусства и народным декоративно -прикладным искусством. Воспитывает 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, архитектор и тому 

подобное). 

Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: 

И.И.  Шишкин, И.И.  Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 

Расширять представления о художниках ‒ иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 

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

Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов  

(Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

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

песенников (Г.А. Струве, А.Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и другое). 

Продолжает знакомить детей с народным декоративно -прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает 

интерес к искусству родного края.  

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять 



 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в развитии 

детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и творчества. Необходимым 

условием умения изображать является зрительное восприятие окружающего мира. Чтобы 

вылепить или нарисовать какой-нибудь объект, с ним необходимо познакомиться, запомнить 

его величину, цвет и форму. 

Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие мысли, анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует овладению связной речью, обогащению 

словарного запаса и развитию сенсорики. Расширение запасов познания, наблюдения и 

сравнения положительно сказывается на общем интеллектуальном развитии ребёнка. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью у дошкольников формируются 

нравственно -волевые качества. Дети учатся сосредотачиваться, доводить начатое дело до 

конца, преодолевать трудности и поддерживать товарищей. Быстрее происходит физическое 

развитие, поскольку изобразительная деятельность требует от ребятишек активных 

движений и регулярных прогулок на свежем воздухе. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них 

чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок. Движущей силой такого 

многостороннего развития является детский интерес. 

В дошкольном возрасте изобразительная деятельность включает такие виды 

занятий: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - прикладное искусство и 

прикладное творчество (с 5 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

6-7 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

Развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

Обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету; 

Продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения передавать 

в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, цирка. 

Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, 

оценки. 



Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми 

этих произведений; 

Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно -творческой деятельности; 

Воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами; 

Поощрять стремление детей сделать своё произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

Поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

Развивать художественно -творческие способности детей в изобразительной деятельности; 

Продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

Воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину; 

Формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа 

 

Организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

 6-7 лет 

Рисование Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог 

совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при 

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



конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит детей 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает у 

детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует 

умение создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто - зелёный, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и тому 

подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие - красные). Учит детей 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно -

зелёные, только что появившиеся листочки, бледно -зелёные стебли 

одуванчиков и их тёмно-зелёные листья и тому подобное). Развивает у детей 

художественно -творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план 

или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение 

передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

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

мезенская роспись и другое). Учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приёмы, усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжает 

формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 



животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из 

двух -трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

 Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация Педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет 

приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов педагог поощряет применение детьми разных приёмов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объёма); учит 

мозаичному способу изображения с предварительным лёгким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления детского 

творчества. 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

педагог продолжает развивать декоративного творчества детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при 

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

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое. Учит детей видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определённого вида. Закрепляет у детей умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной 

лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Прикладное 

творчество 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 



шаблона; создавать игрушки забавы (мишка -физкультурник, клюющий 

петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует 

умение детей создавать объёмные игрушки в технике оригами. При работе с 

природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, 

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

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей фантазию, 

воображение. 

 

 Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность ребёнка - достаточно сложный процесс: ребёнок не 

только практически действует руками и воспринимает возводимую постройку, но и 

обязательно при этом мыслит. Это одна из самых интересных видов деятельности для 

детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребёнка, вызывает положительные 

эмоции. 

Конструктивная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

воспитания детей дошкольного возраста. Конструктивная деятельность - это специфическое 

образное познание действительности. И всякая познавательная деятельность она имеет 

большое значение для умственного воспитания детей. 

Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного 

зрительного восприятия - наблюдения. Для того, чтобы построить какой-либо предмет, 

предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, 

величину, конструкцию, цвет, расположение частей. Дети воспроизводят в своих постройках 

то, что восприняли раннее, с чем они уже знакомы. Наличие такого рода представлений даёт 

пищу работе воображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного 

познания объектов изображения в играх, на прогулках, и т. п. 

В процессе самой конструктивной деятельности представления детей о свойствах и 

качествах предметов уточняются. В этом участвуют зрение, осязание, движения рук. 

Обучение конструктивной деятельности в настоящее время невозможно без 

формирования таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В конструктивной деятельности сочетаются умственная и физическая активность. Для 

сооружения конструкции необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, 

овладеть умением строить предмет определённой конструкции, а также овладеть навыками 

обращаться с деталями конструктора. Правильное владение этими материалами и 

инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых навыков. Усвоение 

умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, 

упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения 

желаемого результата. 

В процессе конструирования создаются благоприятные условия 

для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в 

эстетические чувства, содействующие формированию эстетического отношения к 

действительности. Выделение свойств предметов (формы, строения, величины, цвета, 

расположения в пространстве, способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма 

- компонентов эстетического чувства. 

 



Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Конструктивная деятельность  

6-7 лет 

Формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 

части, их функциональное назначение; 

Закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; 

Знакомить детей с различными видами конструкторов; 

Знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

Развивать у детей художественно -творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей; 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. 

Конструктивная деятельность  

6-7 лет 

Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

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

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 

сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, 

самолёты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, 

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

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

 
В соответствии с ФГОС ДО музыкального развития дошкольников реализуется в 

образовательной области «Художественно -эстетическое развитие». Цель музыкального 

развития детей дошкольного возраста, это развитие их природных задатков, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Музыка является одним из богатейших и действенных 

средств эстетического воспитания, она владеет силой эмоционального воздействия, 

воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 

Непосредственное влияние музыки на эмоциональную сферу ребенка способствует 

возникновению первоначальных ответных действий, в которых можно видеть предпосылки 

к формированию в дальнейшем основных музыкальных способностей. 

Современными исследователями доказано, что формировать музыкальные способности 

нужно начинать как можно раньше. Чем раньше дети приобщаются к миру музыки, тем более 

музыкальными они впоследствии становятся, и тем радостнее и желаннее будут для них 



новые встречи с музыкой.  

Способности - это то, что не сводится к знаниям и навыкам, но обеспечивает их 

быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

Развитие музыкальных способностей, их формирование одна из интереснейших 

проблем, привлекающая внимание исследователей на протяжении многих лет. Развитие 

музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального воспитания. 

Специалисты-музыканты выделяют три вида музыкальных способностей: 

 Ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; 

 Музыкально-слуховое представление, включает в себя память и воображение, эта 

способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; 

 Чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке - 

это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Одним из важнейших средств развития музыкальных способностей детей являются 

музыкально-дидактические игры.  

Музыкально-дидактические игры всегда интересны детям, всегда вызывают желания 

участвовать в них. Это универсальный метод в музыкальном воспитании, который позволяет 

в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать им понятия основ 

музыкальной грамоты. 

Музыкально-эстетическое воспитание осуществляется в процессе активной 

преобразующей продуктивной деятельности. 

Художественная деятельность предполагает восприятие и создание предметов 

искусства. Поэтому различаются деятельность восприятия, исполнительство и творчество. 

Одним из основных видов музыкальной деятельности является слушание -восприятие 

музыки. Основной он потому, что присутствует и во всех других видах музыкальной 

деятельности.  

Исполнительская деятельность - это воспроизведение усвоенной системы действий в 

определённых условиях. Основные виды исполнительской деятельности в дошкольном 

возрасте - это пение, музыкально -ритмические движения и игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Пение - наиболее доступный исполнительский вид деятельности и вместе с тем, пение 

- сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и голоса, т.е. 

взаимодействие певческой интонации и слухового мышечного ощущения. Пение как вид 

деятельности в детском саду ставит следующие задачи: формировать у детей певческие 

умения и навыки (правильное звукообразование и интонирование, дикция, правильная 

организация дыхания), способствующие выразительному исполнению песен как с помощью 

взрослого, так и самостоятельно, с аккомпанементом и без него; развивать музыкально-

сенсорные способности, умение слышать и контролировать себя в сольном и хоровом пении. 

Музыкально -ритмические движения как вид деятельности также играют большую 

роль не только в музыкальном, но и в общем развитии ребенка. Овладевая навыками 

ритмичного, выразительного движения ребёнок учится владеть своим телом, у него 

формируется правильная осанка, выразительная лёгкая походка. Говоря о развитии 

музыкальных способностей в музыкально-ритмической деятельности имеют ввиду прежде 

всего способность ощущать ритмическое своеобразие в музыке и передавать это в своих 

движениях. Поэтому перед педагогом стоит задача учить воспринимать развитие 

музыкальных образов и согласовывать с ними свои движения. Работа педагога по развитию 

музыкальных способностей ребёнка в музыкально -ритмической деятельности строится по 

двум направлениям - развитие музыкально -ритмических навыков и навыков выразительного 

движения.  

Музыкально -ритмические навыки - это навыки передачи в движении наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, метроритма). 



Музыкально -ритмические навыки осваиваются детьми в процессе разучивания танцев, 

народных плясок и хороводов, упражнений, музыкальных игр, требования же в работе над 

этими навыками последовательно усложняются. Навыки выразительного движения - это 

определённый запас движений, которые заимствованы из физической культуры 

(гимнастические упражнения, различные виды ходьбы, бега, перестроений), из области 

сюжетной драматизации (изображение птиц, зверей; человек и его деятельность), из области 

танца (элементы народных плясок, бальных танцев), а также движения детской пляски, 

существующие, пожалуй, только в детском саду. 

Игра на детских музыкальных инструментах - также исполнительский вид 

деятельности, ставящий перед собой задачи развития у детей восприятия музыкальных 

произведений, исполняемых на различных музыкальных инструментах и обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей 

восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на неё, 

приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет развивать 

общую музыкальность ребёнка, его творческие способности. В музыкальном воспитании 

детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально -образовательная деятельность. Все они имеют 

свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид 

деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Исполнительство 

и творчество осуществляется в пении, музыкально -ритмических движениях и игре на 

музыкальных инструментах. Музыкально - образовательная деятельность включает в себя 

сведения общего характера в музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, 

композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах 

исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, 

предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она не 

осуществима. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.  
6-7 лет 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственного гимна 

российской федерации; 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально -

эстетический вкус; 

Развивать детское музыкально -художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

Развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

Формирование у детей основы художественно -эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально -нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

Совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

Развивать у детей навык движения под музыку; 

Обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

Формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 



Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

  6-7 лет 

Слу

шани

е  

 Педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, 

слуха; педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов (русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пени

е  

 Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально -слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); 

закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песе

нное 

твор

честв

о  

 Педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Муз

ыкал

ьно-

ритм

ическ

ие 

движ

ения 

 Педагог способствует дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных 

движений, совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально -образное 

содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально -игровое творчество; 

формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Муз

ыкал

ьно- 

игров

ое 

танце

валь

ное 

твор

честв

о  

 Педагог способствует развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и тому подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей 

музыкальные способности; содействует проявлению активности и самостоятельности.  

Игра 

на 

детск

их 

музы

каль

ных 

инст

 Педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в исполнении на 

различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, 

свирели, ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, 

игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в 



 

 Театрализованная деятельность 

Современные дошкольные учреждения ищут новые гуманистические, личностно-

ориентированные подходы к образованию. Сегодня многие педагоги озабочены поиском 

нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми. 

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и 

ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, как 

интересно можно жить в нем? Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной 

современной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, 

чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности 

можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также 

о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и 

художественно -эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что даёт им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребёнку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. Увлечённость детей театрализованной игрой, их 

внутренний комфорт, раскованность, лёгкое, неавторитарное общение взрослого и ребёнка, 

почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему 

обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную 

ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел 

мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы.  

Театрализованная деятельность 

6-7 лет 

Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями; 

Продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

Развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно -образной речи; 

Продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

Формировать умение согласовывать свои действия с партнёрами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссёрских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

руме

нтах 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкально-творческих способностей ребёнка. 



придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

Поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы Театрализованная деятельность 

6-7 лет 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления  атрибутов и 

декораций к спектаклю;  умение распределять между собой обязанности и  роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчётливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 

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

ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим 

и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать 

разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей 

умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных 

произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, 

спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, 

интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали 

костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить 

анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно -досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

выраженный в материальной и духовной форме. Культурно -досуговая деятельность 

функционирует в разнохарактерной, динамично развивающейся природной и социальной 

среде и представляет собой ценности, образцы и признанные способы поведения, 

объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые последующим 

поколениям в качестве результата. 

Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных праздников и 

трогательных утренников. Мероприятия, организуемые педагогом в рамках 

досуговой деятельности, дарят дошкольникам яркие впечатления, которые сохранятся на всю 

жизнь. И вместе с тем в увлекательной форме ребята получают новые знания и раскрывают 

творческие способности, становятся инициативнее и самостоятельнее. 

Досуг – это совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение 

физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных 

преимущественно с отдыхом и развлечениями. Досуг в детском саду представляет собой 

синтез развлекательных действий и познания, он организуется педагогами в рамках 

социального заказа — всестороннего развития личности ребёнка. 

Культурно -досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует решению следующих задач: 

 Культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 Развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 



 Развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 Созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Формированию коммуникативной культуры детей; 

 Расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в культурных развлечениях. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Культурно -досуговая деятельность 

6-7 лет 

Продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование);  

Развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);  

Расширять представления о праздничной культуре народов россии, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); 

Воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

Формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности 

Поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Культурно-досуговая деятельность 

6-7 лет 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и 

пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 

Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к 

культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной 

досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных 

мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих 

проявлений в объединениях дополнительного образования. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно -эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

 Воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 Приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры;  

 Становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 Создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 



 Формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 Создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).   

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Физическое развитие» 

предусматривает: 

 Приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 Формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

 Овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

 Обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 Воспитание нравственно -волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 Воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

 Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Целостность и гармоничность формирования личности дошкольника предполагает 

своевременное физическое развитие.   

Физическое развитие — это процесс изменения форм и функций организма под 

воздействием условий жизни и воспитания. В узком значении этот термин используется для 

обозначения антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние осанки, жизненная ёмкость лёгких и т.д.). В широком понимании термин 

включает физические качества (выносливость, быстрота, сила, гибкость, равновесие, 

глазомер). 

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на создание 

условий, способствующих достижению хорошего здоровья, физического и двигательного 

развития ребёнка. Педагог осуществляет данный процесс   с   позиции   целостности   и   

гармонизации   задач развития (умственного, нравственного, эстетического, трудового). 

Физическое воспитание опирается на данные обследования детей уровня физического 

развития, определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим 

показателям. 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии современного 

дошкольника.  

Дошкольный возраст – это возраст, в котором закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств, формирования основ здорового образа жизни. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него 

не устойчивое внимание, память. Эта слабость ведет к различным расстройствам в 

деятельности организма, к понижению способностей ребенка и расшатывает его волю. 



Поэтому крайне важно правильно организовать занятие физической культурой именно в 

детстве. 

Основными средствами физического воспитания являются закаливание, физические 

упражнения, утренняя гимнастика, развивающие игры, спортивные и подвижные игры, 

физкультурные занятия, плавание.  

Триаду здоровья составляют - рациональный режим, закаливание и движение. 

Учитывая многофакторность влияния на здоровье детей, работа в ДОУ должна 

строиться в следующих направлениях: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

 Комплексное решение физкультурно -оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками, психологами, родителями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию; 

 Повышение педагогической компетентности и деловой квалификации дошкольных 

работников. 

 Создание предметно -развивающей среды («дорожки здоровья», спортивные 

комплексы, тренажёры, мини стадионы, оснащённые физкультурные залы, бассейны, 

на участке детского сада желательно оборудовать физкультурную площадку с зонами 

для мини -футбола, баскетбола, беговыми дорожками, полосами препятствия и т.п.); 

 Соблюдение режима - последовательного чередования отрезков времени, 

наполненных тем или иным содержанием. Режим должен быть здоровьесберегающим, 

гибким, щадящим. 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста всегда 

является приоритетным направлением в работе дошкольных учреждений.  

Физическое развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих 

направлениях работы: 

 Основная гимнастика 

 Подвижные игры 

 Спортивные упражнения 

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Активный отдых 

 

Задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 

дошкольного возраста  

6-7 лет 

Обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

Развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

Поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

Воспитывать патриотизм, нравственно -волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

Формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать 

интерес к физической культуре и спортивным достижениям россии, расширять 

представления о разных видах спорта; 

Сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его 

укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских прогулок и экскурсий;  



Воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

 

Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения 

От физического развития детей во многом зависит их здоровье и даже в какой-то 

степени умственные способности. Среди видов спорта, рекомендуемых маленькому ребёнку, 

одно из первых мест занимает детская гимнастика. 

Гимнастика представляет собой систему специально подобранных физических 

упражнений, выполнение которых способствует гармоничному развитию всех групп мышц и 

общему укреплению здоровья. Регулярные занятия этим видом спорта приносят большую 

пользу. В системе физического воспитания ребёнка дошкольного возраста выделяются 

различные виды гимнастик. 

 Основная гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической 

подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление 

внутренних органов и их систем (сердечно -сосудистой, дыхательной, эндокринной). 

Гимнастика позволяет подобрать упражнения, избирательно влияющие на развитие 

любых групп мышц, суставов, органов и их систем. Занятия гимнастикой содействуют 

образованию навыков различной сложности и тем самым предъявляют высокие требования 

к нервной системе и функциям анализаторов. Для гимнастики характерна точная, 

дозированная нагрузка, определяемая характером упражнений, темпом их выполнения, 

анализом и числом движений, особенностями исходных положений. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения 

 

Содер

жание 

работ

ы 

 Педагог создаёт условия для дальнейшего совершенствования 

основных движений, развития психофизических качеств и способностей, 

закрепления общеразвивающих, музыкально -ритмических упражнений и их 

комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, 

игр -эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, 

рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой.  

 В процессе организации разных форм физкультурно -

оздоровительной работы педагог обучает детей следовать инструкции, 

слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, осуществлять 

самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений.  

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный 

опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, 

самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать.  

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: 

расширяет и уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, 

способах его сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, 

поддерживает интерес к физической культуре, спорту и туризму, активному 

отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  



Основ

ная 

гимна

стика. 

(основ

ные 

движен

ия) 

 Бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 

10 раз; передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на 

животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу 

набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху 

двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; 

метание вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, 

между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, 

по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей 

другому). 

 Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке вперёд и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; 

влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся 

шагом одноимённым и разноименным способом; перелезание с пролёта на 

пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье по 

верёвочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната 

ступнями ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, 

перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную высоту;  

 Ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным 

шагом, спиной вперёд; выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами 

назад; в приседе, с различными движениями рук, в различных построениях;  

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

четвёрками; с остановкой по сигналу,  в сочетании с прыжками (с линии на 

линию, из кружка в кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснуться 

коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперёд; бег 10 м с наименьшим числом шагов; 

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

челночный бег 3х10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений 

(лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа 

на спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности;  

 Прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с 

ходьбой, на месте и с поворотом кругом; смещая ноги вправо -влево-вперед-

назад, с движениями рук; впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 

шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной ноге, 

другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с 

разбега на соревнование; 

 Прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с 

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

скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через 

вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку – 

прыжок – выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

 Упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, 

продвигаясь вперёд, другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на 

носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием 

в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперёд сбоку 

скамейки; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; 



ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперёд, удерживая на 

колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 

ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой  и сохранением заданной 

позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки».  

 Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков 

детей, создаёт условия для поддержания инициативы и развития творчества, 

выполнения упражнений в различных условиях и комбинациях, использования 

двигательного опыта в игровой деятельности и повседневной жизни 

Основ

ная 

гимна

стика. 

(общер

азви-

вающи

е 

упражн

ения) 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук 

и плечевого пояса: поднимание и опускание рук (одновременное, 

поочередное и последовательное) вперёд, в сторону, вверх, сгибание и 

разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и рывки 

руками; круговые движения вперёд и назад; упражнения пальчиковой 

гимнастики; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника: повороты корпуса вправо и влево из разных 

исходных положений, наклоны вперёд, вправо, влево из положения стоя и 

сидя; поочерёдное поднимание и опускание ног лежа на спине;  

 Упражнения для развития и укрепления мышц ног и 

брюшного пресса: сгибание и разгибание ног, махи ногами из положения 

стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады 

вперёд и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки 

касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; 

захватывание предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места 

на место.  

 Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом 

на качестве выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без 

них, из разных исходных положений, в разном темпе, с разным мышечным 

напряжением и амплитудой, с музыкальным сопровождением. Предлагает 

упражнения с разноимёнными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях 

рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет 

инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать новое 

упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные 

упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки 

и другие формы физкультурно-оздоровительной работы 

Основ

ная 

гимна

стика. 

(ритми

ческая 

гимнас

тика) 

Музыкально -ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные 

формы активного отдыха и подвижные игры. Могут быть использованы 

следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: танцевальный 

шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперёд, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперёд, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух -

трех движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону 

в такт и ритм музыки. 

Основ

ная 

гимна

Педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, 

передвижении строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по 

одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение 



стика. 

(строев

ые 

упражн

ения) 

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

в несколько (2-3); расчёт на первый ‒ второй и перестроение из одной шеренги в 

две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребёнком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 

ценных морально -волевых качеств. При проведении подвижной игры имеются 

неограниченные возможности комплексного использования разнообразных методов, 

направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только 

упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и 

формирование новых качеств личности. 

Задача педагога научить детей двигаться естественно, грациозно, в соответствии с 

конституцией своего тела и индивидуальными способностями. Гармоничное 

развитие происходит при целостной, комплексной, сбалансированной реализации всех 

потенциальных возможностей человека, а одностороннее развитие губительно для личности, 

нередко граничит с психологической или физической болезнью. 

Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, которые являются 

ведущим методом формирования физической культуры. В педагогической 

науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство всестороннего развития 

ребёнка. Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной 

жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, 

способствующим как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 

нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. Подвижные игры 

являются одним из условий развития культуры ребёнка. В них он осмысливает и познает 

окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в 

которой проявляется естественная потребность ребёнка в движении, необходимость найти 

решение двигательной задачи. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить разнообразие 

подходов к поиску путей гармоничного развития детей.  

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает активность, развивает 

чувство дружбы. Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают 

элементы спортивных игр. Овладение всеми видами спортивных игр имеет большое значение 

для разносторонней физической подготовленности детей. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Подвижные и спортивные игры 

6-7 лет 

Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр -эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве.  

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 



целеустремлённость. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплочённость, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 

вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию 

духовно -нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности.  

спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в 

спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а 

также региональных и климатических особенностей. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнёра без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку.  

Элементы хоккея: (без коньков ‒ на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая 

её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; 

ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.) одной из задач образовательной области 

«физическое развитие» является приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Формирование основ ЗОЖ – это создание системы преодоления факторов риска в 

форме активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Формирование основ здорового образа жизни 

6-7 лет 

Педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных 

видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных 

событиях и достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту 

представления о профилактике и охране здоровья, правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх -эстафетах, взаимодействии 

с партнёром, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарём, оборудованием), во время туристских 

прогулок и экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о 

том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать своё самочувствие; 

воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает 

стремление детей заботиться о своём здоровье и самочувствии других людей. 

 

Активный отдых 

Активный отдых – это культурно - досуговая деятельность, которая снимает усталость 

и напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка.  

Специфика активного отдыха заключается в создании обстановки, побуждающей к 

творческому использованию имеющихся двигательных умений и навыков в процессе 

игрового общения со сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время многочисленные данные свидетельствуют о том, что дефицит 

двигательной активности оказывает отрицательное влияние на развитие организма, особенно 

в детском возрасте (отклонения в состоянии центральной системы, нарушения осанки, 

зрения и т. п.). В результате может задерживаться общее развитие ребёнка, повышаться 



заболеваемость. 

К формам активного отдыха дошкольника относятся: физкультурные праздники и 

досуги, дни здоровья, туристические прогулки и экскурсии. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Активный отдых 

Возраст  6-7 лет 

 

Физкультур

ные 

праздники 

и досуги 

 Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники  

(2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

предусматривают сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, 

с включением игр -эстафет, спортивных игр, на базе ранее освоенных 

физических упражнений.  

 Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. 

Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов 

России, игры -эстафеты, музыкально -ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.  

 Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, должны иметь социально -значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, ярким 

спортивным событиям и достижениям выдающихся спортсменов. 

 Дни 

здоровья 

Проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные 

мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

 

Туристские 

прогулки и 

экскурсии. 

 

 Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну 

сторону составляет 35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 

часов. Время непрерывного движения 20-30 минут, с перерывом между 

переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного 

края, ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом 

людей разных профессий. 

 

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. 

 



2.6. 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 МДОУ 

детский сад № 4 «Золотой ключик» и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 Самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 Свободные сюжетно - ролевые, театрализованные, режиссёрские 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: 

 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; 

 Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

 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; 

 Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приёмы поддержки, одобрения, похвалы; 

 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; 

 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 приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата;  

 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 приёмы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 



действий, подчёркивать рост возможностей и достижении ̆ каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приёмов 

похвалы, одобрения, восхищения.  

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создаёт 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 решении ̆возникших затруднений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приёмов.   

 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. 

 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. 

 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.  

 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 

свои ̆замысел: опорные схемы, наглядные модели, операционные карты. 

 Создание творческих ситуации ̆ 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. 

 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Подготовительная группа 

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в 

том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. д. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; _ создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

План работы с семьями воспитанников на 2024-2025 учебный год. 

 

Цель работы с родителями: Установление сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

План работы с родителями  

№ 

п/

п 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели 

Сентябрь 



1. Организационное  родительское собра

ние  «Год до школы » 

Знакомство родителей с целями и задачами воспитания 

и обучения детей на учебный год. 

2.  Памятка для родителей  «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

3. Анкетирование родителей  

Тема: «Какой вы родитель?» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома. 

5. Выставка рисунков и поделок «Осень, 

осень…». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

6. Консультация для родителей  « Режим 

дня и его значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить 

значение режима для развития и обучения детей. 

7. Консультация для родителей  «Речево

е развитие детей  6-7 лет» 

Предоставить родителям информацию по речевому 

развитию детей. 

8. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Повышение педагогической грамотности родителей в 

той или иной области воспитания и обучения детей. 

9. Консультация для родителей  «Дидакт

ическая игра как важное средство 

умственного развития детей». 

Дать знания о важности дидактических игр для 

умственного развития детей, их значении, подборе для 

детей этого возраста. 

10. Консультация для родителей  «Готови

м руку дошкольника к письму» 

Рекомендации родителям по подготовке ребёнка к 

школе. 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе 

охраны жизни и здоровья детей.  
Консультация для родителей «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих 

детей.                                                 

3.  Консультация для родителей «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

4. Буклет для родителей  «Права детей». Формирование у родителей основ социально- правового 

сознания. Психолого -педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах прав  детей. 

5. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

6. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

7. Консультация для родителей  «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

8. Консультация для родителей  «Секрет

ы психологического здоровья». 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье. 

9. Консультация для родителей   «Роль 

отца в воспитании ребенка». 

Изменение позиции отцов по отношению к вопросам 

воспитания. Активизация воспитательных умений пап. 

Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 



 
                                          Ноябрь 

 

1. Игровой практикум «Увлекательное 

обучение грамоте» 

Повышение педагогической грамотности родителей, 

расширение знаний родителей об обучении грамоте. 

2. Родительское собрание. Тема: «Семья. 

Здоровый образ жизни». 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

4. Консультация для родителей «Как 

провести выходной день с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

5. Консультация для родителей «Ребенок 

на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

6. Буклет для родителей  «Агрессивный 

ребёнок: как ему помочь?» 

Привлечение родителей к рекомендациям по 

взаимодействию с агрессивным ребёнком. 

7. Папка передвижка для родителей «Ма

тематика для дошкольников». 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 

8. Беседа с родителями «Обучение 

дошкольников дома». 

Повышение родительской компетентности по 

вопросам обучение дошкольников дома. 

9. Консультации для родителей «Нет 

безвольных детей, есть дети, 

испорченные воспитанием». 

Проконсультировать родителей о значении воспитания. 

10. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 

Декабрь 

1. Конкурс «Снежинки» изготовление  ел

очных игрушек 

Развивать творчество у родителей, способствовать 

совместному времяпрепровождению родителей и детей 

2. Индивидуальная консультация «Форм

ирование самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного обучения в 

школе ». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания самостоятельности 

у детей. 

3. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

Получение детьми и родителями положительных 

эмоций от совместного ожидания праздника. 

4. Консультация для родителей «Веселая 

математика дома» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу. 

5. Консультация для родителей «Народн

ое творчество как средство и условие 

осуществления национального воспит

ания». 

Познакомить родителей со значением народного 

творчества в воспитании детей. 

6. Консультация для родителей «Как и 

для чего читать детям сказки» 

Помочь родителям понять роль русских народных 

сказок в воспитании и развитии ребенка. 

7. Консультация для родителей «Закалив

ание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Помочь родителям в выборе закаливающих процедур 

для своего ребёнка. 

8. Памятка для родителей «Новогодние 

игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными новогодними 

играми и забавами. 

9. Папка- передвижка «Учите вместе с 

нами» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Январь 

1. Анкетирование «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка в школу?». 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей 



воспитательной роли в семье, своей позиции в общении 

с детьми в рамках подготовки к школе. 

2. Папка передвижка для родителей «Ск

оро в школу». 

Психолого – педагогическое  просвещение родителей. 

3. Консультация для родителей «Грипп. 

Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

4. Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

5. Мастер-класс с родителями «Как 

подготовить руку ребёнка к письму» 

Педагогическое просвещение родителям по 

подготовке  руки ребёнка к письму. 

6. Консультация для родителей «Как 

воспитывать у ребёнка чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о важности и способах 

воспитания у ребёнка чувства ответственности. 

7. Беседа с родителями «Детский 

рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

8. Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей» 

Изучение мнения родителей о качестве оказания 

образовательных услуг детским дошкольным 

учреждением. 

Выяснить отношение родителей к воспитанию и 

обучению детей в МДОУ. 

Февраль 

1. Семейная стенгазета «Российские 

войска». 

Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств 

2. Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

3. Консультация для родителей  «Матем

атика в повседневной жизни ребенка». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Консультация для родителей  «Занима

тельные опыты и эксперименты для 

дошкольников». 

Просвещение  родителей  по организации уголка 

экспериментирования  дома. 

5. Консультация для родителей «Дисцип

лина. Границы дозволенности». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

6. Консультация для родителей  «Как 

измерить талант». 

Научить родителей видеть в детях творческое начало. 

7. Консультация для родителей  «Форми

рование самостоятельности у детей 6 – 

7 лет для успешного обучения в 

школе». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания самостоятельности 

у детей. 

8 Родительское собрание «Воспитание 

любви к природе» 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

Март 

1. Выставка творческих работ «Весенн

яя фантазия ». 

Повышение  интереса  к мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих способностей и 

рукоделья мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 



2. Утренник к 8 марта Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

3. Встреча с учителями начальной школы 

«Ребёнок идёт в первый класс». 

Формирование педагогической компетентности 

родителей. 

Ознакомить родителей с информацией касающаяся 

готовности ребенка к школьному обучению. 

4. Консультация для родителей «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 

весной. 

5. Беседа с родителями: «Режим 

будущего первоклассника». 

Информировать  родителей о важности соблюдения 

режима для будущих школьников. 

6. Консультация для родителей: «Обуче

ние дошкольников математике в 

условиях семьи». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

7. Буклет для родителей: «Памятка 

родителям будущих первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией касающихся 

готовности ребенка к школьному обучению. 

8. Консультация для родителей: «Развит

ие познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление 

детей с живой и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у детей познавательно-

исследовательской деятельности через ознакомление с 

живой и неживой природой. 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми окружающего мира. 

2. Индивидуальная консультация «Прави

льная осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих школьников. 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома. 

4. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; способствовать формированию 

правильного отношения родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

5. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание помочь им в 

зимний период. 

6. Консультация для родителей «Кризис 

7-ми лет». 

Повышения педагогической культуры родителей. 

7. Памятка для родителей «Профилакти

ка компьютерной зависимости у 

ребенка» 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

8. Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая игротека» 

Ознакомление родителей с информацией касающихся 

организации домашней математической игротеки. 



9. Консультация для родителей «Как 

преодолеть страх перед школой?». 

Ознакомление родителей с психолого-педагогическими 

рекомендациями по преодолению детских страхов 

перед школой. 

10. Консультация для родителей «Воспит

ание добротой. Искусство хвалить и 

умение наказывать». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, создание атмосферы 

общности интересов, позитивного контакта между 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Май 

1. Оформление стенда «Будем помнить 

подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. 

2. Родительское собрание «До свидания, 

детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

4. Консультация для родителей «Книжки 

в нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий для развития 

интереса детей к книгам дома и в детском саду. Советы 

по оформлению детской домашней библиотеки. 

5. Фотовыставка для родителей «Мы 

весь год трудились – вот чему мы 

научились!». 

Подведение итогов воспитательно- образовательной 

работы за учебный год. Фото-демонстрация 

сформированных умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 

6. Консультация для родителей «Автори

тет родителей и его влияние на 

развитие личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к вопросам влияния 

их авторитета на развитие личности 

ребенка. Повышения педагогической культуры 

родителей. 

7. Консультация для родителей  «Проду

ктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?». 

Повышения педагогической культуры родителей. 

8. Беседы  с родителями  «Болезни 

грязных рук». 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 

9. Консультация для родителей «Как раз

вивать память у детей?». 

Формирование единого подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

 
Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

2.8. Цели и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно -нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание - это специально организованное взаимодействие педагога и детей, 

направленное на духовное развитие дошкольников, накопление социального опыта, 

формирование личностных качеств. В современной научной литературе воспитание часто 



рассматривается как создание оптимальных условий для развития и саморазвития личности. 

Исходя из данных определений сформулирована общая цель воспитания в МДОУ 

детский сад № 4 «Золотой ключик». 

Общая цель воспитания в МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» ‒ личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

что предполагает: 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 В усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 В развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 В приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» является создание 

организационно - педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Общие задачи воспитания в МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик»: 

 Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя воспитательную деятельность и реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» ориентирована на: 

 Разработку комплексной воспитательной системы, при которой атмосфера 

сотрудничества стимулирует и поддерживает всех участников в плане объединения 

усилий; 

 Защита воспитания ценностных ориентиров от возможного политического, 

религиозного или социального негативного воздействия.  

 Наиболее эффективные результаты в области воспитания ценностных ориентиров 

достигаются в том случае, когда обеспечена охрана детей и прав человека; 

 Обеспечение аутентичности, экспериментального характера воспитания ценностных 

ориентиров, в центре которого находится ребёнок и которое включает вопросы 

физического, умственного, социального и духовного развития ребёнка; 

 Обучение детей и содействие применению ими демократических принципов, их 

становлению как ответственных граждан и участию в жизни общества – в качестве 



ключевых принципов приобретения и усвоения ценностей; 

 Поощрение динамичных отношений между детьми и взрослыми путём создания 

условий для взаимного обмена, воспитания и развития ребёнка; 

 Использование воспитателями любой возможности установления диалога с семьёй 

воспитанников через ребёнка, причём воспитатель должен уметь наблюдать, слушать, 

находить решения и быть готовым рассмотреть предложения. 

 

2.9. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщённые «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 



Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление o своей стране - России, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное 
Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.  
Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления  

здоровья – занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 
безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Проявляющий художественно -эстетический вкус. 



Содержательный раздел 

2.10. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик», в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.   

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно -нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

  

Патриотическое направление 

В основе патриотического направления воспитания лежат ценности «Родина» и 

«Природа». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие 

Ценность «Родина» 

 

Ценностное отношение к Родине – это особый характер связи человека с местом 

проживания, который характеризуется осознанной причастностью гражданина к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны, стремлением сохранить и приумножить достижения, 

культурное наследие родного края, защитить идеи и ценности, принятые в обществе. Такое 

отношение формируется в процессе освоения личностью ближайшей социокультурной среды, 

а также через переживание в этом процессе положительных эмоций,чувств гордости, 

уважения, заботы и т.п. Ценностное отношение к Родине выражается в бережном отношение 

к её истории, культуре, в признании традиций и специфики народов, её населяющих; в 

осознании ответственности каждого гражданина за будущее страны, в стремлении сохранить 

и приумножить достижения, культурное наследие, защитить идеи и ценности, принятые в 

обществе. 

Объективным показателем патриотизма является «моральное отношение индивида к 

окружающей действительности, к самому себе, к родному краю, героям войны, людям труда, 

к Родине.  

Ценностное отношение к Родине у детей дошкольного возраста - это позитивная 

расположенность ребёнка к месту проживания, формируемая в процессе усвоения и 



присвоения исторического и культурного наследия, знакомства с современными 

достижениями страны, со спецификой географического и геополитического положения, а 

также через активное включение ребёнка в значимые социокультурные события, что приводит 

к переживаемым чувствам гордости, сопричастности, готовности отстаивать интересы родины 

и своего народа. 

Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения необходимо начинать 

с воспитания ценностного отношения к родине, начиная ещё с самого раннего детства и 

детского сада. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и 

культуре своей страны, к быту своего народа.  

В основе ценностного отношения к Родине лежит развитие нравственных чувств, 

которые у дошкольников формируются на основе роста осознанности и устойчивости 

эмоциональных переживаний. Этот процесс является основополагающим для детей данного 

возраста. Чувства для дошкольника становятся центральной линией, определяющей поступки, 

выражающей отношение ребёнка к миру. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него 

проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребёнка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через 

сердце каждого воспитанника детского сада.  

Особый пласт ценностей, определяющий нравственные отношения личности, 

составляют социальные ценности, связанные с малой родиной – местом, где человек родился, 

где живут его родные и близкие. Именно такие ценности выступают регуляторами поведения 

и деятельности человека как в ближайшем окружении, прежде всего в период детства, так и за 

его пределами, когда индивид взрослеет и мигрирует между социальными группами и 

принимает на себя те или иные социальные роли. 

Ценностное отношение к малой родине, как своеобразный стержень во многом 

определяет и мотивационную сферу личности, поскольку человек оценивает свои поступки и 

события вокруг относительно близких ему по духу и «расстоянию» ценностей. Иными 

словами, человек на протяжении всей жизни, познавая мир, действуя в нем, взаимодействуя с 

другими людьми, ориентируется на тот багаж ценностных отношений, которые связаны с 

малой родиной и имеют для него существенное значение. Ценностное отношение к малой 

родине складывается в непосредственной жизнедеятельности ребёнка и ежедневном общении 

его с людьми из ближайшего окружения. С одной стороны, постоянная включенность в 

культуру родного края позволяет ребёнку естественно к ней приобщаться, с другой стороны 

рутинное, интуитивное, «скрытое» для взора ребёнка включение его заставляет его 

репродуктивно следовать нормам, обычаям, стереотипам. 

Понимая процесс социализации (в том числе приобщение к культуре малой родины) 

как процесс активный и творческий, нужно обеспечивать ребёнку возможность рефлексии 

жизнедеятельности и насыщать его жизнь яркими событиями. Известно, что рефлексия 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста практически не возможна по многим 

причинам. Однако, дошкольники уже могут адекватно реагировать на происходящие в их 

жизни события и оценивать их. В городе есть свои региональные особенности, особенности 

исторического развития, специфические черты культуры и традиций, которые формируют у 

ребёнка интерес и привязанность к родному краю. 

Средствами воспитания ценностного отношения к Родине у дошкольников являются 

само окружение (природное и социальное), в котором они живут, художественная литература, 

музыка, изобразительное искусство.  



Содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста включает 

следующие разделы: 

Малая Родина 

 Знакомить детей с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися 

горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 

 Дать детям первоначальные знания о достопримечательностях города, знать и 

называть названия улиц, площадей, парков, театров. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, 

 Формировать любовь к малой родине 

 

Наша Родина – Россия 

 Формировать и развивать представления о стране 

 Ввести понятия «государственные символы». 

 Формирование и расширение знаний о городах 

 Воспитывать азы гражданственности и патриотизма 

 

Этнокультурное воспитание включает в себя: 

 Знакомство детей с историей и культурой народов России 

 Знакомство детей с традиционно - бытовой культурой народов России 

 Освоение воспитанниками основ этнокультурных категорий и ценностей  

 Получение каждым ребёнком необходимых и достаточных представлений о 

ближайшем национальном окружении. 

 Воспитывать интерес к народному быту 

 Развитие этнической идентичности ребёнка 

 Накопление ценностного отношения, интереса к культуре родной страны, своего 

этноса и других народов, и национальностей 

 Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям 

 

Культурное и научное наследие России 

 Приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно - 

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, 

народным играм. 

 

Эти задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но 

и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности «Родина» 

детей дошкольного возраста. 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать у детей чувство принадлежности юного гражданина к своей 

стране - России. 

 

Формирование у детей первичные представления о ценности любви к 

своей  Родине  

Воспитывать гордость за неповторимость своей Родины. 

Продолжать воспитывать у детей чувство принадлежности юного 

гражданина  к своей стране - России. 



Формировать у детей первичные представления о многообразии 

традиций, укладов жизни народов, проживающих в России. 

Воспитывать у детей эмоциональный отклик на   события военных лет. 

Воспитывать у детей  уважение к представителям других 

национальностей и народам мира. 

Деятельност- 

ный 

Воспитывать познавательный интерес к истории своей страны. 

Способствовать развитию национальной толерантности. 

Побуждать детей бережно относиться к историческому и культурному 

наследию своего города(посёлка), страны, других стран. 

Формирование устойчивого интереса к истории и культуре своей Родины 

через различные виды деятельности; 

Воспитывать умение отображать полученные знания и свои 

патриотические чувства в изобразительной, игровой, творческой 

деятельности. 

 

Развивать умение запоминать интересные факты из истории своего 

региона и родной страны России  

Создавать у ребёнка стремление к 

героическому образу, естественное желание подражать военным. 

 

Ценность «Природа» 

 

Понятие Ценность «Природа» можно определить, как осознание значимости 

объектов природы для жизни человека, удовлетворение познавательных, нравственных, 

эстетических потребностей средствами природы, умение взаимодействовать с ней, её охранять 

и преумножать. Природа является фактором формирования нравственно -волевых качеств 

личности ребёнка, развития его ценностных экологических ориентаций. Она способствует 

накоплению морально - ценностного опыта, формированию нравственной позиции по 

отношению к ней, воспитанию любви, бережного и заботливого отношения ко всему живому 

(нравственная ценность). Велика роль природы в развитии эстетической сферы дошкольника, 

умения видеть, понимать и оценивать красоту родного края, передавать её в доступных детям 

видах творчества (эстетическая ценность).  

Природа - источник существования людей, естественная лечебница, способствующая 

развитию физических сил и задатков, благотворно влияющая на организм ребёнка. Солнечные 

и воздушные ванны, водные процедуры в сочетании с активной деятельностью - залог 

здоровья, бодрости, оптимизма детей дошкольного возраста (оздоровительно - гигиеническая 

ценность). Не менее важно, что дошкольное детство является наиболее благоприятным 

периодом эмоционального взаимодействия человека с природой, когда его ум и чувства 

развиваются соответственно характеру отношений с окружающим миром. 

Ценностное отношение к природе формируется благодаря осознанию человеком 

значения природы в удовлетворении личных и общественных интересов и потребностей, 

проявляется в системе позитивных установок человека и определяет характер его 

деятельности в природе. Ценностное отношение к природе складывается в результате 

эмоциональных реакций человека на природные объекты и является важнейшей 

предпосылкой формирования экологической культуры личности. Ценностное отношение к 

природе основано на переживании человеком эмоций, опирающихся на личностную реакцию, 

проявляемую во взаимодействии с природными объектами. 

Под ценностным отношением к природе будет пониматься интегративное качество 

личности ребёнка, проявляющееся в эмоционально -ценностном восприятии природы; 

характеризующееся пониманием ценности природы; выражающееся в оценочных суждениях 

и стремлении оказать помощь природе.  



Любовь к родной природе – одно из появлений патриотизма. У детей воспитывается 

умение этически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно.  

Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста можно определить, 

как ценностные нормы, установки, правила взаимодействия ребёнка с природным окружением 

и переживаемые им при этом чувства.  

Для развития ценностного отношения к Природе детей дошкольного возраста 

выделяют следующие аспекты понятия ценности природы: 

 

 Эстетическая ценность природы.  

Общение с природой вызывает у человека положительные эмоции и чувства: он 

получает удовольствие от красоты растений и животных, от приятных звуков – пения соловья, 

стрекотания кузнечика; от нежного запаха цветов. Особую радость человек испытывает, 

общаясь с детёнышами животных, наблюдая за их весёлым поведением, созерцая прелесть 

цветущих растений. Красоту природы люди отражают в различных изделиях и произведениях 

народного искусства (создают игрушки в виде животных; используют растительные элементы 

в различных видах художественной росписи – хохломской, гжельской, городецкой, в плетении 

кружев, создании рисунка на ткани); 

 

 Познавательная ценность природы.  

Человек учится у природы. Его наблюдения помогают придумывать и создавать 

необходимые для жизни и деятельности предметы. (Наблюдение за солнцем, он придумал 

лампу; увидев паутину – нитки, клешни рака – ножницы; по аналогии с грибами сделал зонт.) 

 

 Нравственная ценность природы.  

Общение с природой развивает человека нравственно. Замечая состояние живых 

существ, заботясь о них, помогая в удовлетворении потребностей, человек сам становится 

лучше, добрее, человечнее. Совершая по отношению к живому негуманные, плохие поступки, 

человек может вырасти злым, жестоким. 

Формирование у ребёнка ценностного отношения к природе – длительный и сложный 

процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Важными факторами 

формирования и развития ценностного отношения выступают психологические механизмы 

интериоризации, идентификации, рефлексии и др. Для возникновения отношения к природе 

как ценности ребёнку необходимо прочувствовать и пережить такое отношение.  

Результатом экологического воспитания является экологическая культура личности, 

заключающаяся в наличии у ребёнка экологических знаний и умений руководствоваться ими 

в реальной практике поведения, готовности и умений осуществлять разнообразные 

деятельности в природе, реализуя требование бережного отношения к ней. 

Содержание работы по экологическому воспитанию реализуется по следующим 

разделам: животный мир, растительный мир и грибы, сезонные изменения в природе, 

неживая природа, природные явления, роль человека в природе и включает в себя: 

 Формирование осознанно -правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве  

 Формировать обобщённое представление о приспособленности живых организмов к 

условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, земноводные, некоторые 

насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно -

воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

 Формировать обобщённое представление о лесе, парке, водоёме, болоте и т.д. нужно 

дать знания как об экосистеме – сообществе, образованным живыми организмами и 

средой их обитания.  

 Воспитывать осознанно - правильное отношение к природе, которое проявляется в 



том, что дети уже сами могут объяснить своё поведение в природе, могут понять 

объяснение взрослых, самостоятельно выполнять отдельные, групповые поручения, 

используя знания о потребностях живых существ.  

 Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, 

направленной на сохранение растений, животных, условий их жизни и жизни самого 

человека. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению к ценности «Природа» детей 

дошкольного возраста 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать осознанно относится к экологическим нормам 

(проявляет бережливость, умеренность), проявлять интерес к 

природе 

Формировать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей природы, используя потенциал 

природоведческой детской познавательной литературы 

Побуждать детей к осознанию уникальности живой природы, 

«абсолютной ценности жизни, осознание тесной взаимосвязи 

человека с природой 

 

Воспитывать чувство ответственности за своё отношение к природе 

Воспитывать бережное отношение к природе, не нарушающее 

взаимосвязей сообществ 

Формирование у дошкольников ценностного отношения к природе 

с позиции деятелей культуры.  

Формировать у детей начала экологического сознания: 

1. Последствия поступков человека отражаются не только на 

ближайшем окружении, но и в масштабах макрокосма.  

2.  Каждый живой организм нуждается для своего 

существования в комплексе условий; нарушение хотя бы 

одного из них приводит к ухудшению состояния, а зачастую 

и к гибели.  

3. Если человек берет под опеку животное или растение, он 

несёт за него ответственность; поэтому вначале нужно 

узнать, в каких условиях оно нуждается, а затем создать эти 

условия.  

4. В природе не бывает ни полезных, ни вредных организмов. 

Таковыми они считаются только по отношению к человеку. 

Поэтому каждый организм, каким бы вредным он ни был для нас, 

имеет право на существование.  

5. По внешнему виду организма можно примерно определить, в 

каких условиях нуждается определённый организм; ориентиром 

служат отдельные его признаки; по внешнему виду и поведению 

знакомых объектов можно примерно определить, какие условия 

жизни нарушены, чего им не хвата 

6. Человек – единственное существо, которое обладает развитым 

разумом. Благодаря разуму он является самым сильным существом 

на Земле. 

Следовательно, он несёт ответственность за создание 

благоприятных условий жизни как для домашних, но и для 

свободно живущих организмов 



Деятельностный 

Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь и 

сохранить красоту природы. 

Продолжать содействовать усвоению детьми норм и правил 

поведения в природе. 

Побуждать детей выражать отношение к природе в коротких 

рассказах, рисунках 

Формировать у детей достаточные навыки по уходу за живыми 

организмами, пытаться самостоятельно определять роль того или 

иного представителя живой природы 

 

Формировать позицию помощника и защитника природы, 

воспитывать ответственность за своё отношение к природе. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с 

природой (человек – часть природы); желание беречь природу. 

Формировать у детей потребность обсуждения проблемы 

ответственности за жизнь живых существ,  о влиянии человека на 

живую природу. 

Воспитывать у детей потребность во взаимодействии с природой, 

стремление оказать помощь живым объектам 

 

Духовно – нравственное направление 

В основе духовно -нравственного направления воспитания лежат ценности «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

Усвоение нравственных ценностей представляет собой процесс образования в сознании 

ребёнка структуры, включающей следующие три элемента в их взаимосвязи: все более 

глубокое понимание нравственного смысла поступков, их оценочную сторону и 

эмоциональное к ним отношение. В дошкольном возрасте осу 

Духовно- нравственные переживания возникают на основе опыта друг другу доверия, 

принятие и понимание другого как другого. У детей дошкольного возраста процесс духовно- 

нравственных переживаний только зарождается. 

В системе духовно- нравственного воспитания главное место занимает ценность 

Жизнь. Самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его жизнь. Собственная 

жизнь – ценность для каждого из нас. Только при жизни человек может радоваться, любить, 

дружить, веселиться. Для детей дошкольного возраста ценность Жизнь абстрактная, так как у 

них нет социального опыта, жизненного опыта. Ценность здоровья ещё не существует для 

ребёнка, на главных местах у него – игра и общение со сверстниками. В ценностях ребёнка 

нет должного места для здоровья и здорового образа жизни, отсутствует понимание 20 

важности этих ценностей. По причине абстрактности понятия «здоровье», ребёнок 

затрудняется в понимании смысла и тем самым у него не формируется положительное 

отношение к ценности и к процессу введения здорового образа жизни. Дошкольник не 

обращает внимание на своё состояние здоровья и принимает его как постоянное и не 

изменяемое. Он постоянно верит в его состояние. Что обозначается как «нездоровое 

поведение», «нереалистическое оптимизм». 

Ценности жизни, с одной стороны, становятся содержанием воспитания, с другой 

стороны, преломляясь сознанием ребёнка, определяют его отношение к познаваемому, к 

окружающим людям, природе, к самому себе (в форме установок, убеждений, интересов, 

стремлений, желаний, намерений). Это означает, что вся жизнь дошкольников должна быть 

наполнена образцами нравственного поведения: чувствами, делами, поступками, которые 

убеждают детей в необходимости поступать в соответствии с нравственными ценностями, а 

значит, любить, проявлять заботу, сочувствовать, сопереживать, помогать. 



Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Жизни» включает в 

себя следующие смысловые блоки: 

 Формирование основ нравственности, уважение к другим людям,  

 Охрана собственного здоровья и других людей. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности «Жизнь» 

детей дошкольного возраста 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать Эмоциональное отношение к охране своей  Жизни и жизни 

других людей 

Формировать представления детей о человеке как живом существе 

Формировать представления детей об образе жизни человека; о ритмичности 

жизнедеятельности, режимных моментах, организации дня в детском саду, 

отдыхе и досуге; о психологическом комфорте; о зависимости здоровья от 

образа жизни. 

 

Довести до сознания детей, что каждый человек имеет право на жизнь и 

здоровое развитие; государство заботится об охране жизни. 

Развивать позитивное отношение дошкольников к формированию 

представлений о ЗОЖ  

Побуждать детей к выбору правил здорового образа жизнь 

Воспитывать у детей осознание ценность здоровья, понимания 

необходимости бережного отношения к здоровью 

Деятельностны

й 

Воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению режима дня и 

вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, развивать умение самостоятельно заниматься этими 

упражнениями в детском саду и дома. 

Развивать у детей стремление проявлять инициативу и самостоятельность 

при подготовке и проведении оздоровительных, закаливающих и санитарно-

гигиенических мероприятий на основе осознания их необходимости 

 

Воспитывать положительный настрой на выполнение  процессов 

самообслуживания 

Воспитывать у детей желание проявлять в поведении, выражать в игровых и 

жизненных ситуациях социально ценные представления, основанные на 

уважении к другому человеку и признании его как ценности 

Формировать у детей навык устанавливать причинно - следственные связи, 

выраженное стремление подражать образцам поведения взрослого, который 

выступает для ребёнка в качестве авторитета 

Развивать у детей потребности в двигательной деятельности, 

совершенствованию техники основных движений, развитию 

психофизических качеств, закреплению навыков выполнения 

общеразвивающих и спортивных упражнений, развитию интереса к 

спортивным и подвижным играм 

 

Формировать умение оперировать знаниями в реализации правового 

поведения; реализацию правового поведения в деятельности 

Формировать у детей первоначальные навыки самоохранительного 

поведения  

Формирование у детей навык здорового образа жизни  



Формировать у детей первоначальные умения и навыки  элементарной 

первой помощи  

Направлять детей  на реализацию продуктивной деятельности 

дошкольников, способствующей выражению их представлений о ЗОЖ в 

рисунках, аппликациях, поделках из пластилина, теста, глины. 

 
Ценности «Милосердие и «Добро» 

Особое место в духовно -нравственном воспитании ребёнка занимают гуманистические 

ценности, к которым относятся морально -этические (милосердие, добро). В дошкольном 

детстве формируются идеалы, которые являются концентрированным выражением 

возвышенных духовных ценностей. 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. В них 

проявляются гармония чувств, мыслей, поступков, активное противостояние всему дурному, 

готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из сострадания. 

В раннем детстве, когда ещё только начинает формироваться в человеке все 

человеческое, воспитание добрых чувств приобретает особое значение. 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение 

к другому человеку; противоположность милосердия – равнодушие, жестокосердие, 

злонамеренность, враждебность, насилие. 

Воспитание сострадательного отношения к такой категории людей даёт предпосылки 

проявлений уважения друг к другу, понимания того, что каждый из нас, или наши близкие 

могут оказаться в подобной ситуации и будут нуждаться в той или иной 

поддержке.  Деятельное проявление милосердия - различная помощь, благотворительность и 

т.д. 

Милосердие - это вершина нравственности, так как в ней сочетается любовь к людям, 

ко всему живому с добротой, способностью к сопереживанию. 

В многовековой культуре человечества милосердие, являясь важнейшей добродетелью 

и занимая одно из ведущих мест среди духовных ценностей, обусловило существующее 

противоречие между недостаточным уровнем проявления милосердия как нравственной 

ценности в процессе организации жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, 

отсутствием бережного и чуткого отношения, равнодушием и грубостью в общении людей и 

необходимостью разработки путей и средств решения данной проблемы. 

Проявление благородства, душевность отношений, безоглядное самопожертвование, 

милосердие всегда характеризовали широту русской души. В пробуждении в детях светлых 

нравственных начал, желании жертвовать своими удобствами и интересами во имя защиты 

справедливости и добра считалось развитие чувства милосердия и любви. Важно создание 

атмосферы заботы, доверия и уважения к человеку в современном обществе, основанном на 

милосердии и сострадании к окружающим людям милосердие, является основой 

нравственного развития личности, воспитанной в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Милосердие всегда строится на уважении и чувстве сострадания к человеку. Оно 

направлено на сохранение самоуважения в каждом человеке.  Сострадание — это главный 

этический принцип в отношениях с другими людьми и со всеми живыми существами на земле. 

Благодаря этому, люди понимают друг друга, радуются чужим успехам, беспокоятся, когда 

кому-то плохо, и сломя голову бросаются на помощь. 

Воспитание милосердия является одним из способов знакомства ребёнка с истинными 

началами духовности, с общечеловеческими нравственными ценностями, определяющими его 

ориентацию в мире. 

Воспитание милосердия у детей дошкольного возраста представляет 

целенаправленный процесс формирования сострадательного, сочувственного отношения к 

окружающим людям, способности к эмоциональному отклику на чужую беду, умения 

радоваться своим и чужим успехам, оказывать бескорыстную помощь тому, кто в ней 
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нуждается.  

Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в терпимости, 

отзывчивости, милосердии, стремлении сделать приятное людям: совершать поступки, 

вызывающие радость, благодарность и другие позитивные эмоции. Отзывчивость – это одно 

из положительных качеств личности, которое проявляется в желании помочь другому, 

сочувствовать ему, быть рядом, оказать помощь. 

Доброта – понятие ёмкое и многогранное. Это – человечность и отзывчивость, 

чуткость и доброжелательность, умение поступиться своим я», «хочу» ради «мы», «обязан», 

проявить готовность разделить невзгоды и радости других людей. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует постоянного ухода, 

иначе оно может не прорасти. Обязанность и долг взрослых, - учить маленького человека и 

мыслить, и чувствовать, и действовать по законам добрых человеческих отношений, по 

законам милосердия. То, какой чувственный опыт получает ребёнок в первые годы жизни – 

опыт доброты или жестокости – не может не сказаться на дальнейшем становлении его 

личности. 

В каждом человеке есть доброе и злое начало, поэтому задача воспитателя – раскрывать 

добрые чувства, предупреждать антигуманное отношение к окружающим. Ребёнок впервые 

узнает из сказок, что вокруг него существует какая-то другая жизнь, основанная на 

взаимодействии двух составляющих: добра, которое всегда вознаграждается за 

положительные поступки и действия, и зла, которое непременно к концу сказки оказывается 

наказанным. Так они учатся быть добрыми и снисходительными к близким, друзьям и 

знакомым, жить в окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Милосердию» и 

«Добру» включает в себя следующие смысловые блоки: 

 Воспитание гуманности как качества личности 

 Воспитание у детей отзывчивости (способности увидеть чужую беду),  

 Воспитание у детей сострадания способности откликнуться на чужую беду), 

 Воспитание способности помогать любому нуждающемуся. 

 Формирование у детей милосердного поведения, сохранение традиций народной, 

христианской этики в поведении и взаимодействии с другими людьми в контексте  

 Формирование навыков и привычки быть добрым 

 Формирование мотива быть добрым 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям «Милосердие» 

и «Добро» детей дошкольного возраста 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоциональн

о-

побудительн

ый 

Развитие мотивации к эмоционально - нравственной отзывчивости и выраженную 

мотивацию к сострадательному, сочувственному отношению к окружающим на 

основе образцов милосердного поведения  

Развивать умение оценивать конкретные нравственные ситуации, анализировать 

чужие и свои милосердные и немилосердные поступки, делать самостоятельный 

нравственный выбор, вызвать желание проявлять милосердие к ближнему 

 

Воспитывать навыки привычного исполнения нравственных норм, милосердного 

межличностного взаимодействия, бесконфликтного общения в коллективе, 

сотрудничества и взаимопомощи 

Способствовать умению детей правильно выражать своё эмоциональное состояние 

и понимать чувства других людей 

Продолжать формировать у детей умение различать добро и зло, анализировать 

результаты своих слов, мыслей, поступков 



Воспитывать в детях умение основано делать выбор в пользу добра, следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести. 

Способствовать нравственному становлению дошкольников, путём формирования у 

них представлений о добре 

Деятельностн

ый 

Воспитывать у детей способность к нравственно -этическому суждению, образному 

моделированию нравственного поведения 

Формировать способность к нравственно - этическому суждению, образному 

моделированию нравственного поведения, осуществляет выбор моделей 

милосердного поведения во взаимодействии с окружающими. 

 

Обучать детей умению осуществлять выбор моделей милосердного поведения во 

взаимодействии с окружающими. 

Развивать в детях стремление проявлять добро и милосердие разными способами. 

Вовлекать детей в волонтёрскую деятельность и социальные проекты 

  

Социальное направление 

В основе социального направления воспитания лежат ценности – «Семья», «Дружба», 

«Человек», «Сотрудничество». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие. 

Ценность «Семья» 

Семья – группа людей, связанных брачными или (и) кровно - родственными 

отношениями, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и моральной ответственностью 

В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания семья представляется 

одной из базовых ценностей нашей страны, семья располагается в ряду основных 

национальных ценностей. 

Семья является важнейшим ценностным ориентиром. Семья как социальный институт 

является связующим звеном между ребёнком и обществом. Совместная культура родителей, 

значимые ориентиры семьи, умение и желание передать их потомкам являются основой 

духовно - нравственного воспитания ребёнка. 

Семья выступает как ценностная часть общества, а человек как часть семьи сам 

ориентируется на ценности этого мира.Человек имеет свою ориентацию на установки, 

убеждения, предпочтения, которые находят отражение в его поведении.В иерархии ценностей, 

ценности внутренней жизни значительнее социальной, и в их порядке семья как ценность 

обретает значимое, приоритетное место. именно семья вводит ребёнка в общество, и именно 

в обществе человек становится личностью, в семье закладываются основы человеческих 

отношений, и происходит первая социализация личности». В семейном кругу личность 

постигает основную часть взаимосвязи с обществом, примеряет на себя поведение в обществе. 

Именно в семейном кругу в процессе взаимодействий между супругами, детьми, родными 

формируются главные законы и принципы, духовность, формируется самосознание, 

особенности личности ребёнка. Семья передаёт детям социальный, культурный, 

нравственный опыт. И самое главное – она обеспечивает преемственность духовной культуры.  

Ценностная система семьи как института обладает воспитательным потенциалом по 

воздействию на детей в плане их личностного развития. 

Именно наличие системы ценностей в семье позволяет противостоять негативным 

воздействиям. 

Ценностное отношение к семье можно представить в виде интегрального свойства 

личности, включающего в себя понимание, эмоции, мотивы, убеждения, деятельность. Со 

временем ребёнок начинает понимать сопричастность к семье и роду, осознает важность 

любви и взаимоуважения, активно участвует в жизни своей семьи, проявляет ответственность 

в семейных отношениях. Поэтому ориентация на ценностное отношение к семье, её 



нравственных устоев, ответственность перед ней является важной составляющей в 

нравственном развитии личности дошкольника. 

Ценностное отношение к семье имеет следующую структуру: 

 ребёнок воспринимает семейные традиции как элементарную установку к семейным 

традиционным ценностям;  

 осознание ценностных отношений через эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты;  

 семейные традиции воспринимаются как ценности культуры;  

 сочетание интересов и потребностей с ценностными ориентациями способствует 

регулированию поведения. 

Задачи воспитания ценностного отношения к семье у дошкольников: 

 Формировать уважение к свой семье, фамилии, роду.  

 Формировать представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

 Формировать чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям.  

 Формировать чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями.  

 Формировать терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребёнка.  

 Формировать умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 

свои ценности, устанавливать приоритеты.  

 Формировать навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

 Формировать интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Реализация содержания воспитания ценностного отношения к семье по возрастам 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально

-

побудительны

й 

Развивать у детей познавательный интерес к традициям и обычаях своей семьи 

Развивать у детей способность  интересоваться состоянием родителей, 

обозначать эмоции словом, умение правильно реагировать на эмоциональную 

ситуацию, с доброжелательностью предлагать свою помощь, эмоционально 

откликаясь на чувства и переживания 

Давать детям представление о возможных, переживаемых родителями эмоциях: 

страх, печаль, горе, радость. 

Развивать умение детей понимать эмоциональное состояние взрослых, 

рассказывать о них 

Развивать интерес к увлечениям своей семьи 

 

Развивать у детей  потребности в чуткой близости с родными и близкими людьми 

Конкретизировать нормы и правила семейного этикета 

Развивать способы адекватного поведения в отношении членов своей семьи 

Давать детям представление о способах заботы о членах семьи 

Развивать чувство гордости и радости за своих близких. 

Развивать творческое восприятие семейных ценностей 

Деятельно-

стный 

Воспитывать желание поддерживать и создавать традиции своей семьи 

Побуждать детей к стремлению помогать членам своей семьи, радовать близких. 

Развивать умение отражать ценностное отношение к семье, чувства, 

переживания в художественно-игровой деятельности, непосредственно в семье и 

в свободной игре 

Воспитывать у детей желание радовать своих родных результатами своего труда 



Развивать умение реализовывать представления и знания о мире семьи в 

действиях и деятельности 

 

Ценность «Человек» 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Человеку» включает в 

себя следующие смысловые блоки: 

 

Блок 1 Эмоциональная сфера 

Эмоциональная сфера - это чувствительность, импульсивность и другие качества, 

характеризующие силу и динамизм проявления эмоций. 

Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на 

чувственном отражении значимости внешних воздействий, общая, генерализованная реакция 

организма на такие воздействия. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении личности 

растущего человека. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и 

мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребёнка и 

общение с взрослыми и сверстниками. Дошкольник учится понимать не только свои чувства, 

но и переживания других людей. Он начинает различать эмоциональные состояния по их 

внешнему проявлению, через мимику и пантомимику. 

Содержание работы по развитию у детей эмоциональной сферы учитывает 

следующие условия: 

 Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со сверстниками.  

 При специально организованной деятельности (например, музыкальные занятия) дети 

учатся испытывать определённые эмоции, связанные с восприятием (например, 

музыки).  

 Эмоции очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников 

виде деятельности – в игре, насыщенной переживаниями.  

  В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка участка, группой 

комнаты) развивается эмоциональное единство группы дошкольников. 

 

Содержание работы по эмоциональному развитию ребёнка, как блока 

ценностного отношений к «Человеку» направлено на формирование эмоционального 

интеллекта. 

Эмоциональный интеллект - это способность распознавать и понимать свои эмоции 

и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для решения задач и 

достижения результатов.  

Формировать эмоциональный интеллект необходимо уже с дошкольного возраста. В 

связи с этим, содержание работы по данному блоку включает в себя: 

 Развитие умения понимать свои эмоции и эмоции других людей (детей и взрослых) 

 Развитие эмоциональной устойчивости. 

Эмоциональная устойчивость, способствует доброму отношению к окружающим, 

установлению тёплых и дружеских отношений со взрослыми и товарищами, терпимому 

отношению к окружающим, слабым и нуждающимся в помощи людям. 

Необходимо научить дошкольников узнавать чужие и адекватно выражать 

собственные эмоции; обеспечить дошкольникам помощь в осознании своих потребностей и 

потребностей окружающих (сверстников и взрослых); сформировать у дошкольников навыки 

продуктивного общения с учётом собственного эмоционального состояния и эмоций партнёра 

по общению 

 

 Развитие эмоциональной регуляции 



Эмоциональная регуляция – это «умение справляться со своими эмоциями социально 

приемлемыми способами». Успешность социализации ребёнка зависит от уровня развития 

эмоциональной регуляции. С возрастом увеличивается, отрыв выражения эмоций от их 

переживания, что осуществляется благодаря развитию функции контроля, за эмоциональной 

экспрессией. В процессе социализации непроизвольные эмоциональные реагирования 

переходят в произвольные опосредованные выражения эмоций. Овладев навыками 

эмоциональной регуляции своих действий, ребёнок сможет регулировать своё общение. 

Основным инструментом регуляции общения является способность устанавливать 

эмоциональный контакт.  

 Формирование и развитие эмпатии у дошкольников 

 

Блок 2 Коммуникативная сфера 

Коммуникация – это акт и процесс установления контактов между субъектами 

взаимодействия посредством выработки общего смысла передаваемой и воспринимаемо 

информации. В более широком смысле коммуникация рассматривается как «социальный 

процесс, связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, 

либо с передачей содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем». 

Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека с людьми в 

настоящее время является необходимым условием развития полноценной личности уже в 

период дошкольного детства. 

 

Содержание работы по развитию коммуникативной сферы включает в себя: 

 Развитие коммуникативных способностей 

Коммуникативное способности - это способности личности, обеспечивающие 

эффективность её общения с другими личностями и психологическую совместимость в 

совместной деятельности;  

 

 Развитие коммуникативных навыков у детей 

Коммуникативные навыки – навыки общения, непосредственной и опосредованной 

межличностной коммуникации, умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою 

мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников - это развитие способности 

эффективного общения и успешного взаимодействия ребёнка с окружающими. Оно основано 

на таких особенностях личности дошкольника, как: желание вступить во взаимодействие, 

способность слышать и сопереживать собеседнику, умение поставить себя на место другого, 

считаться интересами и замыслами сверстников.  

Содержание работы по развитию коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста включает в себя: 

 Навыки ориентации в ситуации коммуникации – дошкольник учитывает особенности 

собеседника и ситуацию общения; 

 Навыки, связанные с восприятием – ребёнок может воспринять информацию 

собеседника, дослушать и выслушать его;  

 Навыки, связанные с воспроизведением – дети учитывают в собственной речи 

эмоциональное состояние партнёра; 

 Навыки согласовывать действия, высказывания с потребностями партнёров и 

корректировать их;  

 Навыки, связанные с участием в разговоре – ребёнок дошкольного возраста умеет 

поддерживать беседу, а также свободно владеет информацией, необходимой в данном 

общении, может самостоятельно отобрать информацию, необходимую в этой 

коммуникации 

 

 Развитие коммуникативных умений 



Коммуникативные умения - это умения общаться и посредством общения решать 

игровые, познавательные и творческие задачи 

Содержание работы по развитию коммуникативных умений детей дошкольного 

возраста включает в себя 

 Речевые умения: слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение;  

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз, умение понимать 

эмоции собеседника;  

 Правила речевого этикета 

 Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение 

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз; умение понимать 

эмоции собеседника. 

 Развитие речевого этикета 

Речевой этикет, как свод правил, основанный на речевых средствах проявления 

уважительного отношения к людям. 

Овладение речевым этикетом и культурой речи предполагает знание правил и законов, 

по которым развивается язык, должно обеспечиваться ознакомление с его неисчерпаемыми 

смысловыми и стилистическими богатствами, нужно формировать умение разбираться в 

живых языковых процессах, убирая ненужное, засоряющее язык, и при этом, развивая в нем 

все самое ценное, используя необходимые речевые формулы. 

Разнообразные формулы речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и 

умения избирательно ими пользоваться, соотнося с обстоятельствами общения и 

особенностями собеседника; 20 - доступные способы использования вежливых формул; - 

умение произносить их доброжелательно, подчёркивая вежливость мимикой и другими 

неречевыми средствами  

 

Блок 3 Личностная сфера 

В дошкольном возрасте личность начинает осуществлять «смысловую разметку мира», 

в частности, пространства общения с другими людьми. 

Накопление личностных смыслов, связанных с означиванием пространства общения, 

является важным моментом в развитии смысловой сферы в данном возрасте. 

Ребёнок, попадая в ситуацию, когда не сразу удаётся наладить совместную 

деятельность с другими детьми, встаёт перед проблемой оценивания собственных действий с 

позиции других людей. Дошкольнику приходится встать на место другого ребёнка, чтобы 

понять, как именно себя вести, чтобы взаимодействие происходило. Это знаменует важное 

достижение: в сознании ребёнка, попутно с уточнением «Смысла Я», подготавливаются 

условия для децентрации и выделения смысловой позиции «Другой». Пока это внешняя 

позиция и «Другой» – это вполне конкретный человек. Но могут быть и элементы обобщения.  

В пространстве социального взаимодействия ребёнок начинает конкретизировать 

образы других людей: активно взаимодействуя с ними, он продуцирует первые смыслы в 

отношении их психологических особенностей. В дошкольном возрасте начинает происходит 

постепенная дифференциация, усложнение образа «Другого» за счёт осмысления социального 

взаимодействия, личностных особенностей окружающих людей. 

Уже на ранних этапах онтогенеза происходит предоформление смысловой сферы 

личности: усвоение ребёнком смысловых содержаний из окружающего социокультурного 

пространства и их первичная интериоризация, осознание ребёнком своей субъектности, 

постепенное выделение своего «Я» и отделение себя от взрослого, первые трансформации 

социальных смыслов в личностные, их специфическое упорядочивание посредством 

соотнесения с предметами и относительно обобщёнными классами ситуаций. Через данный 

процесс начинается этап постепенного осознания ребёнком важности другого человека, то 

есть воспитание ценностного отношения к «Человеку». 



Содержание работы по личностному развитию ребёнка дошкольного возраста, с 

учетом возрастных особенностей и ампфликации детского развития направлено на: 

1. Развитие саморегуляции 

Саморегуляция – интегративные психические процессы, связанные с регуляторной 

функцией психики и обеспечивающие самоорганизацию психической активности личности 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями, а также поступками 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из 

конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, сфере 

общения и поведения. 

Ребёнок должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

2. Расширение «реального образа Я» ребёнка (представления о самом себе - кто Я и какой Я).  

К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не только имя собственное, 

способность относить себя к определённому полу и возрасту, но и личные желания, умения и 

качества личности.  

3. Формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким хотел бы быть.  

Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, наблюдение социальной 

жизни ребёнок узнает социально одобряемые черты характера человека, способы и модели 

поведения. 

Одобряемые черты личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. ребёнок может 

хотеть быть добрым, смелым, мужественным, целеустремленным, терпеливым, аккуратным и 

т. п.  

4. Формирование самооценки ребёнка на основе меры соответствия - расхождения между 

реальным и идеальным «образом Я»;  

Самооценка - элемент самосознания, характеризующийся эмоционально насыщенными 

оценками самого себя как личности, собственных способностей, нравственных качеств и 

поступков; один из важных регуляторов поведения. Самооценка определяет взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, строгость к себе, отношение к успехам и 

неудачам. Тем самым самооценка влияет на продуктивность деятельности человека и развитие 

его личности.  

Самооценка дошкольника представляет собой личностное образование, которое 

возникает под влиянием отражения им оценки своих личностных свойств и поступков 

(получаемой от значимых представителей своего окружения в разнообразных жизненных 

ситуациях). На основе приятия или отвержения отражаемой оценки вырабатывается 

собственная критериально- оценочная система и опыт её применения при выражении 

отношения к себе. 

Самооценка принимает непосредственное участие в самоконтроле и саморегуляции 

разных сфер жизни ребенка дошкольного возраста и отражает своеобразие его внутреннего 

мира. 

5. Формирование самосознания 

К сфере самосознания относятся особенности половозрастной идентификации ребенка, 

осознание и понимание смысла ситуации, отношение к ситуации успеха и неуспеха. Эти 

показатели лежат в основе развивающейся самооценки  

6. Формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности ребёнка. «Первичный 

склад личности» ребёнка составляют реально(действительно) сформировавшиеся в его 

характере уверенность - неуверенность, общительность - замкнутость, решительность - 

нерешительность, спокойствие - тревожность, интеллектуальная активность - пассивность и 

другие личностные черты. Значение этих и других личностных черт состоит в том, что они 

будут определять, регулировать соответствующее поведение ребенка в широком диапазоне 

ситуаций. 5. Значение первичного склада личности, личностного потенциала ребёнка для 

развития его саморегуляции заключается в общении взрослого с дошкольником по поводу 

регуляции его деятельности. 



7. Развитие рефлексии 

Рефлексия обеспечивает внутреннюю саморегуляцию дошкольника, который может 

выделять хорошее и плохое, гармонично вести себя в коллективе. 

 

Блок 4 Правовое воспитание 

Права человека являются специфическим отражением того, что необходимо для 

поддержания человеческой жизни, для ее всестороннего совершенствования. В самом 

процессе совершенствования жизни человека заключена исторически обусловленная 

ценность.  

Права человека, как и другие виды морально значимых норм, обладают специфическим 

нормативным статусом, т. е. они предписывают действия, устанавливают обязательства и т. д. 

с целью развития достоинств человека.  

Правовое воспитание – деятельность по формированию у подрастающего поколения 

уважения к закону, культуре, демократизму, активного и сознательного соблюдения им норм 

нравственности и морали, гражданской ответственности и активности, развития у него 

правовой грамотности и культуры, нравственно - правовых чувств.  

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать 

знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану здоровья, право на 

образование, право ребёнка участвовать в играх, право на сохранение своей 

индивидуальности, право на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Цель деятельности по правовому воспитанию: формирование основ правового 

сознания дошкольников. 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать 

знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану здоровья, право на 

образование, право ребёнка участвовать в играх, право на сохранение своей 

индивидуальности, право на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Рабочая программа воспитания МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

предусматривает следующее содержание по патриотическому направлению: 

 Дать детям общее представление об их правах. 

 Познакомить детей с основными документами по защите прав человека, 

активизировать словарь ребёнка в связи с расширением его кругозора 

 Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений. 

Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим людям. 

В дошкольном возрасте необходимо, уже с младшей группы, приучать детей соблюдать 

правила, которые помогут жить дружно: не обижать друг друга, помогать друг другу. Дети 

младшего дошкольного возраста начинают осознавать правила сначала потому, что это 

говорит воспитатель, а затем постепенно начинают осознавать их значимость. В 

подготовительной группе необходимо проводить этические беседы. Например: что будет, если 

мы не будем выполнять правило «не обижать друг друга»? 

Дети 3-4 лет могут знать, что они имеют право на жизнь. 

Дети 4-5 лет могут знать о праве на жилище и об уважении к правам другого человека. 

Дети 5-6 лет — о праве на выражение собственного мнения и праве жить и 

воспитываться в семье. 

Детям 6-7 лет можно рассказать о праве на жизнь и здоровье и праве на отдых. 

 

Блок 5 Воспитание культуры поведения 

Под культурой поведения дошкольников понимается совокупность действий и 

поступков, которые мотивируются общественно значащими действиями и обеспечивают 

способность ребёнка проявлять потребность в деятельности, направленной на личностный 



рост и подтверждение ожидаемых надежд со стороны родных, близких, старших. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

— уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Воспитание культуры поведения у детей происходит в течение всего пребывания 

дошкольников в детском саду, в разные режимные моменты, в непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной и т.д.), мероприятиях 

(групповых, межгрупповых, общесадовских), в самостоятельной деятельности детей и работе 

педагогов с родителями и т.д. 

Содержание работы по воспитанию культуры поведения: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к выполнению правил 

поведения; - использование реальных жизненных ситуаций для пополнения личного 

опыта культурного поведения. 

 Расширять кругозор о культуре поведения, как общечеловеческих ценностей;  

 Убеждать в необходимости культуры поведения, как важного условия для 

человеческого общения;  

 Прививать чувство неприятия отрицательного поведения, бескультурья и хамства 

 Воспитание у детей чувства такта в отношении друг с другом, с незнакомыми людьми, 

уверенности в себе 

 Формирования умений применять правила поведения в повседневной жизни, 

регулировать своё поведение, ориентируясь на нравственные нормы 

 

Блок 6 Воспитание толерантности 

Толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. 

Проблема формирования толерантности является актуальной для современного 

общества. Это обусловлено рядом таких факторов, как резкое расслоение мировой 

цивилизации по экономическим, социальным и иным показателям и связанный с этим рост 

нетерпимости; развитие религиозного экстремизма; обострение межнациональных 

отношений, спровоцированное локальными войнами, проблемами беженцев. По этим 

причинам важным является формирование толерантности уже на первом этапе общего 

образования – в дошкольном детстве. Толерантность связана с культурой общения, 

являющейся очень важной как в детском саду, так и за её пределами. Наиболее благоприятным 

периодом для формирования толерантности является старший дошкольный возраст, так как 

именно в это время начинается активное развитие личности ребёнка. 

Содержание работы по воспитанию толерантности у детей дошкольного возраста: 

 Формирование положительного отношения к инвалидам и сверстникам с особыми 

образовательными потребностями, к людям различных национальностей и религий 

 Формирование понимания и принятия детьми общечеловеческих ценностей, близких и 

понятных различным народам.  

 Формирование установки толерантного отношения ко всему живому, к другим людям, 

к самому себе 

 Обучение детей общению и способам выхода из конфликтных ситуаций  

Разъяснять, что неуважительное отношение к какой-либо культуре не способствует 

развитию взаимопонимания между людьми, а лишь увеличивает количество конфликтов. 



Реализация содержания воспитания ценностного отношения к «Человеку» по 

возрастам 
 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Развивать представления детей об эмоциях 

Развивать эмоциональную экспрессию  

Развивать эмоциональное реагирование у детей 

Формировать способность к пониманию (осмыслению) эмоций 

Побуждать детей к выражению эмпатии, сочувствия и содействия как проявления 

ценностного представления к Человеку 

Формировать способности к различению и выражению эмоций, формировать 

способность осуществлять эмоциональный самоконтроль. 

Развивать у детей представления о различных состояниях и чувствах человека 

 

Развить умения выражать свои чувства и понимать чувства другого человека 

Развивать способствовать развитию коммуникативных качеств личности ребенка: 

эмпатийность, доброжелательность, искренность, открытость в общении, 

конфронтация, инициативность (аффективно-коммуникативные умения) 

Развивать умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 

эмоционально и содержательно выражать свои мысли 

Развивать способность использовать выражение речевого этикета в соответствии с 

конкретной ситуацией общения 

Развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам 

Развивать умение согласовывать свои желания с товарищами по общению 

 

Развивать способность слушать собеседника, способность договариваться с 

партнёром, умение вступать в диалог, поддерживать его и завершать (регуляционно 

-коммуникативные умения); 

Расширять представления о правилах поведения и общения в обществе. 

Развивать коммуникативные навыки, чувство принадлежности к группе 

Воспитывать чувство самоуважения, оценивать и ценить себя. 

Продолжать обучать детей осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 

понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам 

поведения 

Обучать детей   определять конкретные цели своих поступков, определять средства 

достижения целей, планировать свои действия, предвидеть результат своих действий 

и поступков 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с действиями партнера 

(слушать, не перебивая; говорить вежливо, обращаясь к партнеру, быть тактичным) 

Развивать внеситуативно -познавательной форму общения ребёнка со сверстниками 

и внеситуативно -личностной форму общения со взрослыми в различных видах 

продуктивной деятельности 

Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации) 

 

Развивать способность детей старшего дошкольного возраста к оценке собственного 

поведения 

Развивать умение регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

Развивать у ребёнка позитивное отношение к себе и самоуважения как основы 

нравственного отношения к другому, ответственности за свои действия перед своей 

командой 

Развивать у ребёнка умение учитывать необходимости учёта в своём поведении 

возраста собеседника (пожилой человек – проявление заботы, Малыш – проявление 

поддержки); 



Формировать положительное отношение к проявлению эмоционального отношения 

к собственному правовому поведению. 

Развивать у детей умение оценивать своё поведение другого человека с точки зрения 

норм права: умение объяснять и оценивать поступки людей. 

Развивать у ребёнка толерантность как нравственное качество 

Развивать толерантность к детям разных национальностей, сверстникам в группе 

Воспитывать у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от 

их происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, в том числе внешнего облика и 

физических недостатков 

Деятельно-

стный 

Стимулировать интерес ребёнка к эмоциональным переживаниям 

Способствовать усвоению основных понятий о социальных нормах отношений. 

Поддерживать самостоятельность и инициативу детей в воспроизведении формы 

поведения в личном опыте 

Формировать умение оперировать знаниями в реализации правового поведения; 

реализацию правового поведения в деятельности 

Развивать умение проявлять в поведении, выражать в игровых и жизненных 

ситуациях социально ценные представления, основанные на уважении к другому 

человеку и признании его как ценности 

Продолжать формировать предпосылки активной гражданской позиции ребенка 

(умение осуществлять свободный выбор и нести за него ответственность) 

 

Ценность «Дружба» 

 

Дружба признается величайшей социальной и нравственной ценностью большинством 

людей, считающих её при этом ценностью очень редкой. Дружба — это близкие 

взаимоотношения, основанные на глубокой личной привязанности и симпатии, нa единстве 

взглядов, интересов и жизненных целей, которые выражаются в стремлении к длительному 

разностороннему общению. 

Дружба - это не только чувства и содержательные взаимосвязи на основе 

эмоциональной привязанности, но и феномен нравственной категории, отражающей 

специфику проявления некоторых нравственных особенностей, таких как сочувствие и 

сопереживание. Помимо этого, важной характеристикой, отражающей сущность дружбы, 

является взаимопомощь, способная выступать как независимая, самостоятельная 

нравственная категория, а также в структуре дружбы, подчёркивая тем самым неразделимость 

рассматриваемых понятий. 

Дружба — это одно из проявлений любви к человеку, единства между людьми, 

душевного резонанса друг с другом. Утверждение исключительности, несравненности друга 

равносильно признанию его абсолютной ценностью. 

Основные критерии и свойства дружбы. 

1) Близость и эмоциональность, связанные с избирательностью и исключительностью 

дружбы, обусловливают такие ее критерии, как бескорыстие, преданность и верность, 

требовательность и принципиальность, искренность и доверие. 

2) Бескорыстие в дружбе предполагает такие отношения, которые свободны от 

соображений выгоды и строятся на готовности помочь друг другу, порой в ущерб своим 

личным интересам. Преданность и верность друга укрепляют веру человека в собственные 

силы. 

Характер наших личных взаимоотношении неодинаков: знакомство, приятельство, 

товарищество и дружба — имеют свои отличительные особенности, личностный смысл и 

нравственную ценность.  

Формирование дружеских взаимоотношений – это формирование жизненной позиции 

ребёнка, на основе которой в дальнейшем, он будет строить взаимоотношения с 



окружающими детьми. Поэтому, необходимо воспитывать у детей умение замечать 

затруднения товарища, его потребность в помощи, развивать эмоционально положительную 

направленность на сверстника. Дружба обогащает чувства ребёнка, развивает его потребности 

и интересы, укрепляет волевые черты характера. Дружба рождает желание не подвести 

товарища, не потерять его доверие, стать самому лучше, смелее, активнее. Дружба чутких, 

отзывчивых, внимательных, выдержанных, организованных, дисциплинированных детей со 

сверстниками, у которых ещё не развиты эти качества, положительно влияет на последних, 

вызывая у них стремление быть лучше. Общение с такими друзьями доставляет ребёнку 

радость, а присущая ему способность к подражанию позволяет заимствовать положительные 

качества. 

Ценность «Сотрудничество» 

Особенность общения сверстников – преобладание инициативных действий над 

ответными. Проявляется это в невозможности продолжить диалог, для ребёнка важнее 

собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в большинстве случаев им 

не поддерживается. Несогласованность коммуникативных действий порождает конфликты, 

протесты, обиды. Задача педагога помочь ребёнку наладить контакт друг с другом, учить 

слышать другого. 

Общаясь со сверстником, ребёнок может стать равноправным партнёром в общении. 

Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, которая позволяет оценить 

себя на уровне реальных возможностей. 

Содержание работы по воспитанию   у детей дошкольного возраста ценностного 

тношения к «Дружбе» и «Сотрудничеству: 

 Повышать интереса у детей друг к другу; 

 Способствовать тому, чтобы дети лучше узнали себя и своих сверстников;  

 Увеличивать и расширять число контактов детей, 

 Обучать детей проявлению чувств во взаимоотношениях с друзьями и сверстниками 

 Обучать детей пониманию чувств других людей,  

 Обучать детей умению оценивать друг друга по поступкам, особо оценивая умение 

играть в коллективе;  

 Формировать у детей понимание дружбы как особой формы взаимоотношений;  

 Побуждать детей ценить и беречь дружбу, защищать свои дружеские 

взаимоотношения. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям 

«Дружба» и «Сотрудничество» детей дошкольного возраста 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща 

Развивать у детей оценочное и эмоциональное отношение к дружбе 

Воспитывать гуманное отношение к сверстникам 

Способствовать мотивации детей к групповой работе, создание в группе атмосферы 

доверительности, доброжелательности, открытости,  позитивного настроя детей 

 

Развивать доброжелательное отношение друг к другу 

Развивать у детей чувство принадлежности к группе детей в группе 

Развивать устойчивый интерес к сверстнику 

Расширять опыт доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

Воспитывать умение учитывать и принимать позицию другого, уважать чужое мнение. 

Обучать  описывать сверстников, выделяя характерные для них признаки 

Развивать у детей способы сотрудничества, как со взрослыми, так и со сверстниками 



Развивать умение детей прийти к общему решению, способность убеждать сверстника, 

аргументировать свою точку зрения 

Обучать детей оценивать свои поступки и поступки сверстников 

Обучать детей умению проявлять готовность к сотрудничеству, оказывать помощь и 

поддержку 

Деятельно-

стный 

Воспитывать позитивное эмоциональное отношение детей совместной деятельности 

Развивать готовность ребёнка сотрудничать с другими детьми 

Продолжать дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и 

личностного общения со взрослыми и сверстниками (умение понять сверстниками 

взрослого, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в 

общем деле). 

Развивать у детей умения согласовывать свои действия и действия сверстников 

Развивать у детей умения договариваться, прислушиваться к мнению другого 

Формировать умения применять свои индивидуальные способности в решении 

совместных задач со взрослыми и детьми 

 

Формировать готовность выручить сверстника, умение считаться с мнением и 

интересами товарищей по игре, сверстников 

Развивать умение детей отражать отношения и взаимодействие взрослых друг с другом, 

используя ранее полученные знания 

Формировать у детей умение выражать симпатию (улыбаться, обниматься, чем-то 

делится с партнёром) 

 

Познавательное направление 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность «Познание». 

Образовательные области: социально – познавательное развитие.  

Познание – есть социально -организованная форма духовно -творческой деятельности 

человека, направленная на получение и развитие достоверных знаний о действительности. 

Раскрытие ценности «Познание» происходит системно и последовательно различными 

способами в разных видах деятельности. 

Дошкольный возраст имеет исключительно большое значение для развития способностей 

ребёнка, личностных качеств, овладения способами познания окружающего мира, 

формирования ценностных установок. Познавательная деятельность направлена на 

получение, переработку, создание новой информации, предполагает осознанное её 

применение.  

Познавательная деятельность рассматривается как активная деятельность ребёнка по 

приобретению и использованию знаний. Она характеризуется познавательной активностью 

ребёнка, его активной преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, 

заключающейся в способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи, 

намечать план действий, отбирать способы решения поставленной задачи, добиваться 

результата и анализировать его.  

Ребёнка дошкольника интересует как мир предметов и объектов, так и мир событий и 

явлений. Человек, как «носитель» представлений и норм морали, 

интересует   ребёнка   с   различных   позиций: что   делает, что   говорит, как относится к кому 

или чему-либо.  

Познание в дошкольном возрасте базируется на эмоционально -чувственном восприятии, 

поэтому важно пробуждать у детей различные эмоции и чувства, которые будут служить 

механизмом, приводящим в движение когнитивные процессы, условием поддержки 

поисковых, исследовательских действий, познавательного отношения детей к миру. Образуя 

определённую надстройку над процессами познания, эмоции не только сопровождают эти 

процессы, но и выступают существенными регуляторами их эффективности. 



Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и управлять 

процессом усвоения знаний и способов деятельности, развивать познавательные умения 

ребёнка. Задача ребёнка — овладевать системой знаний, способами их получения, 

переработки, хранения и применения, воспитывая в себе необходимые качества личности 

дошкольника. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребёнка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Познавательное развитие – одно из важнейших направлений дошкольного образования. 

Задача педагогов дошкольной образовательной организации – создать условия, найти 

наиболее удачные способы подачи информации для развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей детей В ДОУ важно правильно 

определить педагогическую позицию взрослого, чтобы не погасить познавательную 

активность, интересы, развить умственные способности детей, активно -положительное, 

заинтересованное отношение к миру.  

Содержание работы по познавательному развитию   направлено на: 

 Развитие интеллектуальных эмоции, которые возникают в ходе познания и 

способствуют его протеканию (эмоции удивления, интереса, радости открытия, успеха, 

раздумий, сомнения, уверенности, догадки).  

 Развитие детской компетентности посредством знакомства детей с разными сферами 

действительности должно лежать в сфере субъектного опыта ребёнка, быть 

интересным для дошкольника.  

 Развить устойчивую интеллектуальную активность детей. 

 Сформировать потребность в саморазвитии, личностные качества, позволяющий 

ощущать себя членом соо6щества  

 Формировать и развивать познавательную активность 

Познавательную активность можно определить, как интегральное качество личности, 

возникающее под влиянием потребности в познании на основе сформированного 

познавательного интереса (то есть – положительного отношения к процессу и объекту 

познания). 

 Поисково -экспериментальная деятельность 

Цель поисково -экспериментальной деятельности дошкольников — развитие 

познавательных интересов, потребности и способности, самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащенного и сформированного эмоционально -чувственного опыта. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и 

развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 

детей, направленная на получение новых сведений, знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение результатов творчества – новых построек, рисунков, 

сказок и т. п. (продуктивная форма экспериментирования), на поиск новых форм 

взаимодействия с другими людьми (социальное экспериментирование) и т. д. 

 

Реализация содержания по познавательному направлению воспитания по 

возрастам. 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Развивать потребность в новых знаниях, понимание значимости познания 

устойчивым проявлением в познавательной деятельности детей 

познавательных ценностей, ценностей преобразования и ценностей 

переживания. 



 
Развивать стремление ребёнка к познанию, желание выражать 

интеллектуальный отклик на процесс познани 

 
Развивать умение выражать эмоционально -ценностное отношение к 

окружающему миру 

 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств.  

 Развивать познавательную активность дошкольника 

 

Развивать у детей познавательный интерес  к получению новых знаний, умений 

и навыков, внутреннюю целеустремленность и постоянную потребность 

использовать разные способы действия к накоплению, расширению знаний и 

кругозора 

 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

 
Развивать исследовательское познавательное развитие, вызываемое в 

проблемной ситуации в условиях обучения, в общении 

 
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

 
Расширять возможности для возникновения и закрепления устойчивых 

познавательных интересов 

Дятельност

ный 

Совершенствует познавательные умения, направляет ребёнка к тому, чтобы он 

мог замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовал разные способы проверки предположений, использовал 

вариативные способы сравнения с опорой на систему сенсорных эталонов, умел 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности 

 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность 

 
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно -исследовательской деятельности. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания   

В основе физического и оздоровительного направления воспитания лежат 

ценности «Жизнь» и «Здоровье». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, физическое 

развитие.  

Жизнь и здоровье -это самые главные ценности для всех времён и народов.т.к. это 

общечеловеческие непреходящие ценности, они – превыше всего.     

Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний механизм 

регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости здоровья и его 

осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных задач.  

Формирование ценностного отношения к здоровью– это составная часть базовой 

культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение человека к 

собственному здоровью, основанная на желании вести здоровый образа жизни, выраженная 

в полноценном физическом, психическом, духовно -нравственном и социальном развитии.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет идёт интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 



навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» ФГОС ДО 

является гармоничное развитие у воспитанников физического и психического здоровья, 

создание особого осознанного отношения детей к собственному здоровью.  

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его 

сознании этого понятия и является фундаментом, на котором можно выстроить потребность 

в здоровом образе жизни. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Ребёнок дошкольного возраста осваивает ценности, познавая самого себя, проживая 

свои эмоции, чувства, впечатления, накапливая свой личный опыт отношений, ошибок и 

достижений. В связи с этим, большое значение имеют воспитательные ситуации, которые 

педагог создаёт для того, чтобы ребёнок освоил ценности жизни, здоровья, движения и 

безопасности. 

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его 

сознании этого понятия и является фундаментом, на котором можно выстроить потребность 

в здоровом образе жизни. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Сформированность отношения к здоровью как к главной ценности в жизни становится 

основой формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. Таким образом, 

наличие этой потребности помогает решить важнейшую психологическую и социальную 

задачу становление у ребёнка позиции субъекта своего здоровья и здоровья окружающих.  

Психологической основой формирования позиции ответственности в отношении своего 

здоровья является наличие у ребёнка потребности в здоровом образе жизни. В понимании 

детей роль физического, психического и социального здоровья и соответствующего 

здорового образа жизни еще находиться на этапе становления. 

В соответствии с ФГОС ДО задач воспитания ценностного отношения к здоровью у 

детей дошкольного возраста являются: 

 воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей в целом;  

 развитие здоровьесберегающей компетентности дошкольников;  

 поддержка веры ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитание его как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения 

Исходя из задач, становление ценностного отношения у дошкольников к своему 

здоровью подразумевает работу педагога по трем направлениям:  

 формирование представлений о ЗОЖ и его важности; 

 формирование представлений у дошкольников о строении собственного тела; 

 формирование мотиваций для двигательной активности воспитанников. 

 

Содержание работы включает в себя: 

 Формировать у детей представление о себе как отдельном человеке;  

 Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни; о пользе физического здоровья; 

о пользе психического здоровья; о пользе социального здоровья  

 Формирование умения рассказать о способах заботы о себе и окружающем мире;  

 Формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с 

подвижным образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее воздействии 

на здоровье человека.  

 Показать модели здорового поведения. 

 Формирование у детей представление об организме человека 

 Формирование представления о том, что вредно, а что полезно. 



 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Способствовать овладению основами культурно -гигиенических навыков.  

 Знакомить с элементами самоконтроля во время разнообразной двигательной 

деятельности. Учить понимать, как влияют физические упражнения на организм 

человека, на его самочувствие. 

 Формировать у детей представления о продуктах питания, блюдах, их значения в 

сохранении здоровья;  

 Формировать у детей базовые представления о формировании ценностей здорового 

образа жизни и традиционных видах физической активности. 

 
Реализация содержания по физическому и оздоровительному направлению воспитания по 

возрастам. 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительны

й 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, понимание 

необходимости заботиться о нем. 

Формировать осознанное отношение к здоровью как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Воспитывать у детей ценностное отношение к здоровью и жизни. 

Развивать осознанное отношение к привычкам, расширять представление о 

полезных и вредных привычках. 

Помочь детям осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека. 

Укреплять уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни 

Закреплять у детей желание сознательно использовать свои знания и умения  в 

обыденной жизни, придерживается здорового образа жизни. 

Развивать способность воспринимать, чувствовать, понимать и правильно 

оценивать красоту, изящество, выразительность движений, поз, осанки, красоту 

костюмов, физкультурного инвентаря, окружающей обстановки 

Деятельностн

ый 

Воспитывать потребности в двигательной активности 

Совершенствовать навыки безопасного поведения 

Укреплять потребность в занятиях физкультурой 

Развивать самостоятельность детей в выполнении гигиенических процедур. 

Предоставить возможность проявить свои способности, умения, разнообразно 

использовать свой двигательный опыт 

Развивать умение описывать состояние своего здоровья. 

Развивать умения делать предположения по поводу своих действий необходимых 

решения задач сохранения и укрепления здоровья 

 

Трудовое направление воспитания 
 

В основе трудового направления воспитания лежит ценность «Труд» Образовательные 

области: социально – коммуникативное развитие  

Труд является одним из важных факторов воспитания личности. Он не только 

воспитывает, но и развивает нас, как личность, а понимание ценности труда делает человека 



человеком.  

Ценностное отношение к труду является важной составляющей содержания 

воспитания личности. Оно предполагает осознание детьми дошкольного возраста 

значимости труда, развитую потребность в трудовой активности, инициативность, 

склонность к деятельности. 

Ценностное отношение к труду трактуется как личностное образование, которое 

характеризует место трудовой активной деятельности в целом в системе ценностей индивида 

и проявляется в его направленности на активный предметно -преобразующей труд, желание 

добросовестно и ответственно работать, осознание социальной значимости труда, как 

обязанностей и духовной потребности в уважении человеческого труда, индивидуального 

отношения к трудовой деятельности. 

 

Содержание работы включает в себя: 

 Дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях 

воспитывать уважение к людям любой профессии, подчёркивать значимость 

результатов их труда. Формирование системных знаний о труде взрослых.  

 Ребёнка необходимо знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать о создании 

разных продуктов труда. В результате у детей будут формироваться представления о 

содержательной части трудовой деятельности взрослых, станет воспитываться 

уважение к труду. 

 Формирование системных знаний детей о труде взрослых предполагает знакомство 

дошкольников с конкретными трудовыми процессами, преобразование человеком 

предмета труда в продукт (результат труда). Системные знания о труде дают 

возможность детям старшего дошкольного возраста установить связь между 

результатом труда и деньгами. 

 Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности;  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

Реализация содержания по трудовому направлению воспитания по возрастам 

Компонент Подготовительная группа 

Э
м

о
ц
и
о

н
а
ль

н
о
 -

 

п
о
б
уд

и
т

ел
ь
н
ы

й
 

 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к трудовой деятельности 

Воспитывать у детей интерес, зачем нужна работа, кому предназначен её результат 

Воспитывать осознанное побуждение ребёнка к овладению трудовыми умениями 

Развивать познавательный интерес к деятельности взрослых и желание овладеть той или 

другой профессией. 

Воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, 

желание подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества 



Способствовать формированию таких качеств как долг и ответственность, бережливость 

и ответственное отношение к труду 

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Д
ея

т
ел

ь
н
о
ст

н
ы

й
 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества.  

Развивать у детей стремление начать трудиться по собственному побуждению и 

проявлять творчество и инициативу в процессе труда в доступных его видах 

Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития 

позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объёме 

возрастных возможностей). 

Развивать у ребёнка навыки самообслуживания 

 Развивать у детей умение  применять полученные представления и умения в 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Эстетическое направление воспитания 

В основе эстетического направления воспитания лежат ценности «Культура» и 

«Красота». 

Образовательные области: речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.  

 

Ценность «Культура» 

Культура – это совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни. культура несёт в себе те ценности и 

нормы поведения, которые укладываются в правила и применяются к тому обществу, где 

развивается культура. Она объединяет людей в единое целое посредством символов. 

Поскольку культура — это все, что придумано и создано людьми, это социальный опыт, 

передающийся из поколения в поколение, то центральная проблема культурно - 

образовательного проекта всегда касается смыслов и сущности человеческой деятельности. 

Воспитание будет тем эффективнее, чем в большей степени оно будет интегрировано и 

вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно овладевать и творчески развивать 

лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации. 

Введение детей в культуру — это сфера социально – педагогической деятельности, 

которая обогащается за счёт использования социума в эстетическом освоении детьми 

художественной картины мира, установления взаимосвязи ценностей культуры и искусства и 

тех видов художественной деятельности, которые являются ведущими в дошкольном возрасте 

– изобразительной, игровой, театрализованной и т. д. 

Воспитание ценностного отношения должно строиться на основе приобщения детей 

к общечеловеческой культуре, погружения в этику и эстетику шедевров мирового и 

национального искусства, творческой самореализации каждого ребёнка. В воспитании 

милосердия культурологический подход определяет направленность содержательного 

компонента образования на развитие интеллектуально - нравственных способностей 

дошкольника, на духовно - нравственное развитие его личности в контексте 

общечеловеческой и национальной культуры.  

Искусство представляется как предметное воплощение моральных и духовных 

ценностей и идеалов. Через искусство ребёнок осваивает культурный опыт и традиции 

общества. Ценностное отношение к искусству в виде внутренней позиции личности, 

отражающей переживаемую связь человека с искусством, отличающейся эстетической 

значимостью для него искусства, практическим интересом к нему, в основе которой лежит его 

художественный опыт, формируемой в ходе художественной деятельности и 

художественного общения. Через познание художественных образов дошкольники получают 



колоссальный опыт эмоциональных переживаний. В художественном переживании 

закрепляются субъективно окрашенные представления личности о мире, оформляется 

личностно значимое ценностное отношение к миру, которое затем реализуется в поведении 

личности, в её творческих и бытийных взаимодействиях с окружающим миром. Образы 

искусства притягательны для детей дошкольного (особенно старшего) возраста и как образцы 

для подражания. 

Особую роль в воспитании ценностного отношения к культуре играет народная 

культура. Приобщение дошкольников к национальной культуре - актуальный вопрос 

современности, поскольку каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить национальной самобытности. При этом важнейшим условием полноценного 

развития народа является сохранение своего родного языка. Овладение языком является 

одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте. Это его национальное 

богатство. Именно в дошкольном возрасте активно усваивается родная речь, идёт погружение 

в истоки национальной культуры. Воспитание ценностного отношения к к миру культуры 

рассматривается как разработка и реализация в системе дошкольного образования культурно 

-антропологических практик, как особого вида деятельности по освоению и преобразованию 

ребёнком объектов предметно - развивающей среды дошкольного образования на основе 

правовых и свободных практик, практик культурной идентификации и целостности телесно - 

душевно-духовной организации ребёнка, практик расширения возможностей ребёнка в 

различных образовательных областях выступает содержанием и условиями формирования 

интегративных качеств личности дошкольника. 

Россия — многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста 

нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному, доброму 

отношению к представителям других культур. 

Приобщение детей к культуре народов России помогает детям понять и приобщиться к 

традициям своего народа, осознать свою принадлежность к определённой нации, а также 

страны в целом. В ходе приобщения ребёнка к культуре происходит не только ознакомление 

детей с традициями, обычаями, фактами, опытом заложенными в культуре, но и формирование 

положительного отношения к ней, ценностного отношения. 

Культура России включает народное искусство, раскрывающее истоки духовной жизни 

народов, населяющих нашу страну, наглядно демонстрирующее его моральные, эстетические 

ценности, художественный вкус и являющееся частью его истории. 

Из поколения в поколение человечество передаёт своим потомкам народные сказанья, 

преданья, поверья, сказки, пословицы, поговорки, то, что является отражением народного 

духа, в чем выражается народная мысль. Все это дошло до нас в виде народного творчества, 

которые хранят в себе духовное и нравственное богатство, бесценный опыт народа, связывая 

настоящее с прошлым. Задача педагогов – сохранить эти богатства и передать следующим 

поколениям.  

Ценностное отношение к народному искусству старших дошкольников 

характеризуется совокупностью осознанных на личностно-смысловом уровне представлений 

о ценности народного искусства, проявлением ответственного и бережного отношения к 

предметам народного искусства, умением выбирать собственную линию поведения, 

ориентированную на ценностное отношение к народному искусству. Ценностное отношение 

к народному искусству способствует духовному обогащению ребенка, его приобщению к 

национальным традициям. Оно пробуждает творческую активность, развивает эмоционально-

чувственную сферу, образное мышление, воображение, наблюдательность, ум, стимулирует 

развитие ассоциативной памяти, формирует эстетические представления, нравственное 

поведение. Поэтому именно ценностное отношение к народному искусству становится 

средством и общения, и познания действительности и развития, и эстетического воспитания 

Усвоение дошкольниками культурного наследия своих предков, уникальности его 

традиций и самобытности обычаев формирует в ребёнке национальное самосознание, 



уважение к культуре остальных народов и активную гражданскую позицию.  

Знакомя дошкольников с национальной культурой, обычаями и традициями, обучая 

родному языку, педагог формирует начало национального самосознания. 

Содержание образования должно быть ориентировано на общечеловеческие ценности, 

на понимание различий (расовых, национальных) между людьми не как антагонистически 

противоречивых, а как обусловленных природой и историей и дающих возможность 

расширить и обогатить социальный опыт каждого индивида 

Содержание образовательной работы по формированию ценностного отношения к 

культуре направлено на: 

 Формование и поддержание интереса детей к традициям, предметам культуры 

 Воспитание бережного отношения к памятникам природы, истории и культуры 

 Целенаправленное приобщение дошкольников к культуре жителей нашей планеты 

(формирование представлений о некоторых странах, развитие интереса и воспитание 

уважения к деятельности, культуре, быту представителей этих стран), 

Формирование и развитие у детей эмоционально-положи- тельного отношения к 

представителям других рас и культур, интереса к традициям, культуре, быту, культурному 

наследию жителей других стран. 

К эстетическим ценностям относятся ценность «Красота», т.е. понимание прекрасного, 

которое порождается явлениями природы, результатами труда людей, художественной и 

творческой деятельностью.  

Ценность «Красота» является важнейшей характеристикой становления личности, 

отражающий уровень самоопределения человеческой индивидуальности. Необходимо 

отметить, что ценность «Красота» не сводится к простой способности эстетической оценки, 

поскольку не останавливается на самой оценке, а завершается присвоением или отрицанием 

культурной, эстетической ценности. 

Содержание работы по формирование ценностного отношения к красоте 

направлено на понимание красоты детьми дошкольного возраста. 

Понимание красоты – одна из универсальных форм отражения материального мира в 

человеческом сознании, которая раскрывает смысл явлений природы и общества, а также 

является основной категорией искусства и эстетического в целом. 

 

Реализация содержания эстетического направления воспитания по возрастам. 

Компонен

т 
Подготовительная группа 

Эмоционал

ьно-

побудител

ный 

Формировать бережное отношение к культурно-историческому наследию РФ 

Развивать у детей эмоциональную  отзывчивости посредством отклика на произведения 

культуры 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на различные выразительные средства, не 

осознают эстетические качества в произведениях культуры и искусства 

Развивать у детей  интереса к родному языку, стремления владеть и пользоваться им 

Развивать у детей познавательный интерес к культурному достоянию России 

Продолжать приобщать детей к культуре и традициям народов, проживающих на 

территории России 

 воспитывать стремление к эстетически оправданному поведению, 

 
Способствовать приобщению детей к произведениям искусства средствами художественных 

эталонов, познакомить их с различными видами и жанрами искусства. 

 Расширять эстетический опыт 

Деятельно

стный 

Развивать способности к осознанному ценностному выбору в творческом самовыражении 



 

 

Организационный раздел 

 

2.11. Нормативно – методическое обеспечение 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания ДОУ 

являются основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

 Годовой план работы ДОО. 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в ДОО. 

  Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОО 

 Положение о родительском комитете  

 Положение о языке образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонен

т 
Подготовительная группа 

Эмоционал

ьно-

побудител

ьный 

Воспитывать эмоционально -положительное отношение к культуре и традициям разных 

стран 

Деятельно

стный 

Воспитывать интерес к другим странам и народам 

Формировать стремление к позитивному взаимодействию с представителями других рас и 

национальностей, отражение в речи общих толерантных установок и мотивов 

 Формировать  потребность к познанию мира и ценностей культуры 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной 

среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

подготовительной группе построена в соответствии с ФГОС и ФОП ДО, основываясь на 

индивидуальных и возрастных особенностях каждого ребенка. РППС дает возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. «Создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (согласно ФГОС п.1.6. (4))  

Все пространство РППС группы соответствует санитарно–гигиеническим требованиям. 
В зависимости от образовательного процесса пространство группы может 

трансформироваться. Столы, стулья и некоторые модули переставляются от задуманной 

ситуации. В группе находятся ковры различных размеров для игр детей. Для конструирования 

и сооружения построек используется свободное пространство на полу. Все оборудование 

расположено по центрам, на открытых полках. Что позволяет детям объединятся по общим 

интересам. РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств 

для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами в 2-4 человека. «Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной» (согласно ФГОС) Вся мебель в группе соответствует росту и 

возрасту детей. 

В предметно – пространственной развивающей среде чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
В социально-коммуникативную область входит центры: центр ПДД, центр пожарной 

безопасности, центр труда и уголок дежурства, центр игровой активности (центр сюжетно-

ролевых игр). 

 

Центр ПДД  

Основной целью организации деятельности в центре по правилам дорожного движения 

с детьми является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Центр содержит не только наглядно-демонстрационный материал, но и атрибуты для 

обыгрывания различных ситуаций.  

Дидактический материал: «Советы светофора», «Уроки безопасности», «Дорожные 

знаки», «Веселые перекрестки», лото «Дорожные знаки», «Транспорт», «Один дома», 

«Осторожно пожар», «Транспорт».  Наборы машинок, знаков, фигурки человечков, малый 

строительный материал. Подобрана детская художественная литература: рассказы, стихи, 

загадки, «Дорожная азбука».   

 

Центр труда и уголок дежурства 



Задачи: формировать ответственное отношение за порученное дело; воспитывать 

заботу друг о друге, желание оказать помощь младшему воспитателю, работать аккуратно и 

старательно; уметь правильно сервировать стол. 

По содержанию труда дежурство делится на 3 составляющие: дежурство в столовой, 

подготовка к занятиям, дежурство в уголке природы. 

В уголке дежурного оформлен стенд «Мы дежурим», находится всё необходимое для 

работы: фартуки, шапочки. Размещен список группы, алгоритм сервировки стола, карточки 

схемы на каждого ребенка. Вазочки для салфеток и хлебницы находятся в доступном месте, 

чтобы детям было удобно самостоятельно брать их и убирать после использования. 

Подготовка к НОД: клеенка, баночки для воды, кисточки, клей - расположены в доступе детей. 

В подготовительной группе дежурят по два человека в каждом составляющем. 

 

Центр игровой деятельности (центр сюжетно-ролевых игр)  

Центр позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. Центр размещается в удобном для детей месте, 

чтобы дети чувствовали себя владельцами игрушек, имели свободный доступ к 

художественным материалам, наглядности. 

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО развивающая предметно–пространственная 

среда должна быть: трансформируемой – обеспечение возможности изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей; соблюдению этого принципа в современном 

дошкольном образовании отводится главная роль. 

Для этого имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр: наборы игрушек и предметов, 

помогающих отразить социальный быт (мебель, посуда, орудия труда, куклы, фигурки 

животных – взрослых и детенышей, предметы-заместители). Сюжеты, которые дети могут 

развернуть в данном центре, разнообразны: «Семья», «Магазин» (продуктовый, игрушек, 

одежды), «Детский сад», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Салон красоты», «Кухня», 

«Строители», «Моряки», «Гараж», «Кафе», «Автомастерская», «Цирк», «Почта», «Зоопарк 

Сафари», «Путешествие на дачу» и т.д... 

Внесение в РППС атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Магазин» вызвало у детей 

желание стать продавцами различных товаров. В результате появились сюжетно-ролевые 

игры: «Супермаркет», «Пиццерия», «Столовая», «Кафе». Внесение в «Парикмахерскую» бус, 

заколок, шарфов, платков способствовало возникновению сюжетно-ролевой игры «Салон 

красоты», после чего игра переросла в «Центр красоты и здоровья». Таким образом, 

развивающая среда группы является вариативной.      

 

Центр патриотического воспитания.      
Задачами работы в центре по ФОП ДО направлена на воспитание патриотического и 

интернационального чувства, любовь и уважение к нашей Родине — России.  

Центр расширяет представления о столице России – Москве и об административном 

центре федерального округа – Красноярский край (на территории которого проживают дети), 

Россия — самая большая страна мира (демонстрационный материал: глобус и карта).  

Накапливать представления: 

 о семье, о стране, о крае, об истории родного города, в котором они проживают, 

 переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям 

прошлого и настоящего, 

 представления детей о праздновании государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране,  

 развитие чувства гордости за достижения страны в области спорта, науки и 

искусства, служения и верности интересам страны. 



В этом возрасте возникает больше возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Материалы центра пополняются 

работами детей: рисунки, тематические альбомы «В кругу семьи», «Мой Красноярск», «Мой 

дом», «Зоопарк флоры и фауны «Роев ручей»», «Заповедник Столбы», «Столица России - 

Москва», «По страницам Красной книги», «По страницам книги рекордов Гиннеса» 

созданными совместно со взрослыми.  В начале сентября изготавливается стенгазета: «Как я 

провел лето».  

Дидактический материал: «Город, улица, дом. Квартира, мебель», «Город Красноярск». 

В работе использую различные дидактические игры: «Достопримечательности нашего 

города», «Как я провел свои выходные», «Расскажи, где ты живешь», «Наша страна – Россия».    

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (согласно ФГОС 

п.2.6). 

  В познавательное развитие входят следующие центры: центр познавательно-

исследовательской деятельности, центр конструирования, центр ФЭМП, центр ознакомления 

с миром природы. 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  
В центре природы созданы условия для обогащения представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, 

а также приобщения детей к уходу за растениями, формирование экологической культуры.  

В нём размещены цветы с разной формой и величиной листьев, разнообразными 

стеблями; календарь погоды; муляжи фруктов и овощей; демонстрационный материал: 

«Перелётные птицы», «Дикие животные», «Животный мир севера», «У бабушки в деревне», 

«Рыбы», «Деревья», «Хлеб всему голова», «Времена года», и др.;  

В центре отображается тема недели. Этот центр сочетает в себе центр 

экспериментирования и представлен лабораторией с наличием материалов для наблюдений и 

экспериментирования: весы, микроскопы, емкости с сыпучим, жидким, твердыми 

веществами, мерными ложечками, сосудами для опытов. Составлена картотека опытов, есть 

инструкции, алгоритмы, различные схемы, модели, «Научная тетрадь». 

Оборудование для экспериментов: лупы, магниты, микроскоп, различные ёмкости, 

природные наполнители и др. 

Дидактические игры: «Когда это бывает», «Их чего мы сделаны», «Береги живое», «В 

саду, в поле, в огороде», «Почемучки», «Парочки», «Тайны живой природы», «Где растет 

огурчик», «Что в моей корзинке», «Времена года», «В саду, на поле, в огороде», «Что где 

находится», «Кто и что (живое и неживое)», «Земля и солнечная система» и др. 

энциклопедическая литература. Весь материл доступный, меняется в зависимости от времени 

года, согласно комплексно-тематического планирования и событийной жизни группы и ДОУ. 

 

Центр ФЭМП.  
Деятельность в центре направлена на развитие логико-математических представлений 

о математических свойствах и отношениях; развитие инициативности и активности детей. 

Содержит необходимый материал для формирования элементарных математических 



представлений. Это и счетный материал, дидактические игры на логику, форму, цвет, 

величину, временно - пространственные отношения. 

Подбор игрового материала соответствует возможностям и уровню развития 

воспитанников группы. Каждый ребёнок выбирает для себя игру по интересам. Мною 

подобраны и изготовлены следующие пособия: «Геометрическое лото», «Найди фигуру», 

«Собери урожай», «Сколько не хватает»; игры для развития логического мышления: 

«Наблюдательность», «Учимся сравнивать», «Найди, каких игрушек не хватает», «Танграм», 

головоломки, логические задачи, кубики, шашки, развивающие книги, счётные палочки, 

магнитные доски.  

 

Центр конструирования.  

Задачи: в центре строительно-конструктивных игр дети закрепляют навыки коллективной 

работы, распределяют обязанности (роли), планируют процесс строительства постройки.  

В центре находятся разные конструкторы: крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, пластмассовые конструкторы, конструктор - дупло, конструктор - 

лего, автодорога, конструктор «Смешарики»; схемы, альбомы моделей построек. Имеются 

разные наборы строительного материала: конструктора (мелкие, крупные, «Лего», 

деревянные, пластмассовые и др.); разнообразный настольный конструктор, дополнительные 

детали конструктора, схемы образцы построек, фотоальбомы (архитектурные сооружения и 

детские постройки). 

 

В речевое развитие входят следующие центры: центр развития речи, центр 

художественной литературы и способствует овладением речью как средством общения и 

культуры; 

Центр художественной литературы  

Деятельность детей в этом центре развивает познавательные и творческие способности 

средствами детской художественной литературы.  

Здесь представлены книги в соответствии с основной образовательной программой и 

тематическим планированием: сказки, стихи, юмористические книги с яркими смешными 

картинками, фольклорные сборники. Так же представлены портреты поэтов и писателей. 

книжки-малышки, альбомы для рассматривания, книги и иллюстрационный материал по 

краеведению. В наличии любимые книги детей, книги, которые дети приносят из дома, для 

чтения всему детскому коллективу группы. 

 

Центр развития речи  

Задачи: способствовать развитию речи ребёнка дошкольного возраста, обеспечивать 

возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребёнка, 

Центр расположен рядом с центром книги. Оснащен настольно-печатными играми и 

ребусами, сюжетными картинками для речевого творчества.  Дидактический материал: 

«Когда это бывает», «Назови сказку», «Расскажи о животных», «Расскажи сказку», «Назови 

игрушку», «Назови звук». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

Центр музыки и театра - это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. В театрализованной деятельности дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. 

Насыщенность центра разнообразными театрами: теневой театр, наборы резиновых игрушек 

по сказкам, пальчиковый театр, театр на прищепках, перчаточный театр, театр Би-ба-бо, 



деревянный театр и др., помогает детям создавать свои сказки и истории, использовать 

декорации, сделанные совместно со взрослыми. Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают 

самостоятельно. 

  Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают 

фонематический слух и чувство ритма. У детей всегда есть возможность самостоятельно 

играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе создан 

музыкальный центр, который помогает моим воспитанникам переносить полученный на 

музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в 

себе, активности, инициативе. Группа оснащена аудиотехникой, фонотекой. 

 

Центр изобразительного творчества формирует у детей умения творить прекрасное 

в своей повседневной жизни.  Деятельность в центре позволяет ребенку отразить в 

изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. 

Он способствует развитию творчества, фантазии, закрепляет навыки, полученные на занятии.  

Расположен материал для изобразительной и творческой деятельности детей (цветная 

бумага, альбомы, трафареты, кисти, краски, карандаши, восковые мелки, стеки, пластилин, 

клеёнки, баночки для воды, неоформленный материал: листья, палочки, ватные диски, ватные 

палочки, и т.д.).  Оснащение центра происходит в соответствии с темой недели. Наглядно - 

иллюстрационный материал: образцы декоративно- прикладного творчества; пооперационные 

карты по рисованию, лепке, аппликации; альбомы с репродукциями картин; раскраски. Для 

закрепления цвета и формы центр пополняется дидактическими играми: «Контуры», тренажер 

«Форма и цвет», «Волшебные шарики». 

 

Физическое развитие. 

Центр физического развития способствует становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами; представлений о видах спорта.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, так как позволяет реализовывать 

их врожденное стремление к движению. Поэтому в группе сформирован определенный 

двигательный режим, созданы условия для организации разнообразных подвижных игр, 

игровых заданий, музыкально - ритмических упражнений. Центр находится в доступной зоне 

для детей. Чтобы дети могли объединяться небольшими подгруппами для игр. В нашем центре 

есть все необходимое для физического развития детей: атрибуты для организации подвижных 

игр; массажные коврики, мешочки с песком, и мячи разных размеров, коврики для 

профилактики плоскостопия; мягкий безопасный дартц для развития глазомера и меткости; 

скакалки, канаты для упражнений на равновесие и координацию движений; флажки, ленты, 

кегли, гантели из пластиковых бутылочек. 

В группе размещены информационные стенды. Разработаны правила поведения в 

группе. Для улучшения качества работы используется магнитная доска и мольберт. Группа 

оснащена телевизором, музыкальным центром. Подобрана фонотека: аудиозаписи – 

мультфильмы, сказки, рассказы, песни, шумы природы, голоса птиц, животных, произведения 

классической музыки; видео ролики по темам недели.  При разработке РППС были 

максимально учтены требования ФГОС ДО, ФОП ДО и создана среда для развития 

индивидуальности каждого ребёнка группы с учётом его возможностей, уровня активности и 

интересов. 

 

3.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы. 

Примерный перечень художественной литературы в старшем дошкольном возрасте  

(6-7 лет) 



Малые формы 

фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские 

народные сказки. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» 

(обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов – семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины  

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ  И.В. Карнауховой). 

Сказки народов 

мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб.  

А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт 

зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная 

история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 

«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; 

Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» 

(по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А.  «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин 

был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; 

Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин 

Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» 

(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

Произведения 

поэтов и 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 

слове»;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5


писателей 

России. 

Литературные 

сказки. 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»;  

Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»;  

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»;  

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору);  

Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»;  

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»;  

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Литературные 

сказки. Сказки-

повести (для 

длительного 

чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору);  

Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой);  

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс);  

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой);  

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной);  

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»;  

Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой);  

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко);  

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской);  

Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой);  

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений в старшем дошкольном возрасте (6-7 

лет) 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой;  

сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо 

у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 

B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 



Песенное 

творчество. 

«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.  

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные 

игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. 

М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 



Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова. 

 

 Примерный перечень произведений изобразительного искусства в старшем 

дошкольном возрасте (6-7 лет) 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», 

«Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич 

на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 

«Золотая осень»;  И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»;  И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»;  А.И. Куинджи 

«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая 

осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; 

А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. 

Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров – Водкин «Утренний натюрморт»;  К.Е. 

Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов 

«Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к 

книгам 

И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке 

и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 

Примерный перечень анимационных произведений 

Для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 

лет). 

 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.        

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.         

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA


Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (7- 

8 лет). 

 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, 

И. Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо»,  студия «Ghibli», 

режиссер  Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер  Х. Миядзаки, 2008. 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

(не менее 10 минут) 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.30 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

Холодный период 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)


Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

(не менее 10 минут) 

 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 – 15.10 

Полдник 16.00 – 16.20 

Занятия 15.10 – 16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00 – 18.30 

Уход домой До 19.00 
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