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1.Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи. Принципы и подходы к реализации Рабочей 

программы. 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности на 2023-2024 учебный год (далее - 

Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет, соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 построение (структурирование) содержания образовательной 

работы на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех 

детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование осознанной потребности в каждодневных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 формирование умений реализовывать свой физический 

потенциал в различных двигательных ситуациях, обогащающих 

общий двигательный опыт; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия, 

первичным ценностным представлениям, элементарным 
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общепринятым нормам. 

Программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Образовательная программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества   и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) системное чередование нагрузок и отдыха, сочетающий высокую 

активность и отдых в различных формах двигательной деятельности; 
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11) оздоровительная направленность педагогической деятельности; 

12) формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности 

 

Образовательная программа построена на следующих подходах: 

1. Культурно-исторический подход   Л.С.Выготский.  

Суть культурно-исторического подхода можно выразить следующим 

образом: поведение современного культурного человека является не только 

результатом развития с детства, но и продуктом исторического развития. В 

процессе исторического развития изменялись и развивались не только 

внешние отношения людей, отношения между человеком и природой, 

изменялся и развивался сам человек, менялась его собственная природа. 

При этом фундаментальной, генетически исходной основой изменения и 

развития человека явилась его трудовая деятельность, осуществляемая с 

помощью орудий. Согласно Л.С. Выготскому, человек в процессе своего 

исторического развития возвысился до создания новых движущих сил 

своего поведения. Только в процессе общественной жизни человека 

возникли, сложились и развились его новые потребности, а сами 

природные потребности человека в процессе его исторического развития 

претерпели глубокие изменения. Каждая форма культурного развития, 

культурного поведения, считал он, в известном смысле уже продукт 

исторического развития человечества. Превращение природного материала 

в историческую форму есть всегда процесс сложного изменения самого 

типа развития, а отнюдь не простого органического созревания. 

В рамках детской психологии Л.С. Выготским был сформулирован 

закон развития высших психических функций, которые возникают 

первоначально как форма коллективного поведения, форма сотрудничества 

с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся внутренними 

индивидуальными функциями самого ребенка. Высшие психические 

функции формируются прижизненно, образуются в результате овладения 

специальными орудиями, средствами, выработанными в ходе 

исторического развития общества. Развитие высших психических функций 

связано с обучением в широком смысле слова, оно не может происходить 

иначе как в форме усвоения заданных образцов, поэтому это развитие 

проходит ряд стадий. Специфика детского развития состоит в том, что оно 

подчиняется не действию биологических законов, как у животных, а 

действию общественно-исторических законов. Биологический тип развития 

происходит в процессе приспособления к природе путем наследования 

свойств вида и путем индивидуального опыта. У человека нет врожденных 
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форм поведения в среде. Его развитие происходит путем присвоения 

исторически выработанных форм и способов деятельности.  

 

2. Деятельностный подход.   

Предполагает, что развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется поэтапно и постепенно. 

Сначала ребенок овладевает деятельностью вместе со взрослым, затем в 

ситуации ребенок-ребенок, а и только затем самостоятельно. С точки 

зрения Выготского и Давыдова ребенок развивается только в правильно 

организованной деятельности в соответствии с возрастной периодизацией. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

3. Личностный – ориентированный подход. 

Предполагает уход от дисциплинарной к личностно-ориентированной 

модели взаимодействия, суть которой в том, что Цель - не знания, умения и 

навыки, а цель -  развитие. Знания, умения и навыки являются средством 

развития, мы уходим от принципа «Сделай как я», от способов воздействия к 

способам взаимодействия приоритетным становятся субъект - субъектные 

отношения взрослых и детей. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 

1.2 Организация жизнедеятельности детей 

1.2.1 Режим дня, учебный план группы 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-
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эпидемиологических требований, условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. (Приложение 1.) 

1.2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются темы, которые ориентированы 

на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка  

•окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

•наиболее важным профессиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с 
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принципом интеграции. Под интеграцией содержания дошкольного 

образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование (Приложение 2) 

 

1.2.3 Содержание педагогической работы с детьми 

Содержание психолого-педагогической деятельности с детьми 6-7 

лет организуется по образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и 

действий детей в различных ситуациях в семье и детском саду; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих 

эмоциональных состояний, и переживаний, овладению способами 

эмпатичного поведения в ответ на разнообразные эмоциональные 

проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в 

коллективе, согласованию действий между собой и 

заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание детьми последствий 

несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать любовь и уважение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их 
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культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и 

традициями празднования, развивать патриотические чувства, 

уважение и гордость за поступки героев Отечества; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к 

родному краю, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы. 

В сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых 

процессах; воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к 

результатам их труда; 

- развивать самостоятельность и инициативу в трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, 

формировать первоначальные представления о финансовой 

грамотности. 

В области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в интернет-сети и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; знакомить с основными правилами 

пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами. 

- Природа и безопасность: 

- формировать представления о свойствах различных природных 

объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правилами 

поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить с моделями безопасного поведения при 

взаимодействии с природными объектами на примере реальных 

людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, 
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знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

- формировать умение анализировать ситуации, знакомить с 

тактикой избегания и путями преодоления различных видов 

опасностей; 

- развивать основные физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными 

правилами дорожного движения, моделями культурного и 

безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать 

включение полученной информации в игровое взаимодействие; 

- формировать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, моделями, самостоятельно 

придумывать элементарные символьные обозначения, 

составлять схемы; 

- учить оценивать соответствие действий других детей, 

собственных действий правилам безопасности на игровой 

площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

- в ходе чтения произведений художественной литературы, 

наблюдений, анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил 

поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать 

элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить 

выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 
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моделями безопасных действий; 

- закладывать основы психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

- обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

- дополнять и конкретизировать представления о правилах 

безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения; 

- систематизировать и дополнять представления о работе 

экстренных служб, формировать практические навыки обращения за 

помощью. 

Содержание и организация образовательного процесса определяются 

образовательной программой ДО и парциальной программой Л.Л. 

Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет». 

В сфере социальных отношений. 

- Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, 

выразить собственные потребности и желания, воспитывает 

самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения 

ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления 

детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в детском саду, сочувствие и 

поддержка детей с ОВЗ в детском саду; забота и поддержка 

младших). 

- Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, 

их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, способствующие 

возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного 

искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать 

свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 
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- Обогащает представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Способствует пониманию того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных 

традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 

представления детей о заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи. 

- Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом 

детского коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в 

общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной 

деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. Стимулирует 

детей к предотвращению и самостоятельному преодолению 

конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя причину 

несогласия. Обогащает опыт освоения детьми фронтальных форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

- Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет 

обсуждение и установление правил взаимодействия в группе, 

способствует пониманию детьми последствий несоблюдения 

принятых правил. 

- Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада. 

Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

- Развивает позитивное отношение к детскому саду: 

поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное 

отношение к пространству и оборудованию детского сада. Включает 

детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, 

младших детей в детском саду. Поддерживает чувство гордости 
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детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

- Педагог воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — 

России. Формирует у детей представления о государственных 

символах России — гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их 

возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия — большая 

многонациональная страна и воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей 

разных национальностей, проживающих на территории России, их 

образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые 

проживают на территории малой родины. 

- Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. 

Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в городе (поселке), 

посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими 

фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости. 

- Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: 

поддерживает любознательность по отношению к родному краю; 

интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников города (поселка), развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной 

активности: желание принять участие в значимых событиях, 

переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и 

подвигами горожан, (чествование ветеранов, социальные акции и 

пр.). 

В сфере трудового воспитания. 
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- Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, 

знакомит детей дошкольного возраста с разными видами 

производительного (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные 

ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями 

взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, 

обращает внимание детей на содержание каждой профессии в 

соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, 

инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): Продавец продает 

товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер 

развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

- Педагог формирует представление детей о современной 

технике, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для 

знакомства детей с конкретными техническими приборами, 

показывает, как техника способствует ускорению получения 

результата труда и облегчению труда взрослых. 

- Педагог создает условия для знакомства детей с 

экономическими знаниями, рассказывает о назначении рекламы для 

распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение 

денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 

организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и 

услуг, формирует уважение к труду родителей. 

- Педагог продолжает поощрять инициативность и 

самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе 

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

учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые действия, 

привлекает к решению поставленных задач родителей с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть 

пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, 

покормить домашнего питомца и т.п. 

- Педагог создает условия для коллективного выполнения 

детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей 
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распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата. 

В области формирования безопасного поведения. 

- Педагог создает условия для закрепления представлений детей 

о правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с людьми. Обсуждает с детьми содержание детских книг, 

где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, 

обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. 

Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь 

между необдуманным и неосторожным действиями человека и 

опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – 

чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке – мальчик 

упал на острый лед и т.п.). Инициирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной 

ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным 

на картинках. 

- Педагог создает условия для самостоятельной деятельности 

детей, где можно было бы применить навыки безопасного поведения: 

организует игровые и проблемные ситуации, решая которые ребенок 

может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе 

с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на 

улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к 

данной теме, поддерживает их творческие находки и предложения. 

Читает с детьми художественную литературу, инициирует 

обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в 

опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание 

детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, 

чтобы избежать опасности. 

- Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования сетью 

Интернет, цифровыми ресурсами. 

- В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно 

настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками; интересуется жизнью семьи и детского 

сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 
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умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности; различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; имеет представления о 

том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

- Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных 

национальностей, их обычаям и традициям. Знает государственные 

праздники, уважает традиции их празднования, демонстрирует 

гордость за поступки героев Отечества. 

- Активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов 

в труде; бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; 

самостоятелен, инициативен в самообслуживании; с готовностью 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда. 

- Представления о безопасном поведении достаточно 

осмысленны; ребенок способен соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно 

и по назначению использовать мобильные устройства и планшеты; 

быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

Перспективные план работы по ПДД, ОБЖ (Приложение 3) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- развивать интерес детей к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях; 

- формировать представления детей о цифровых средствах 

познания окружающего мира, способах их безопасного 

использования; 

- развивать способность использовать математические знания и 
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аналитические способы для познания математической стороны 

окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с помощью 

заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, 

измерение, счет, упорядочивание, классификация, сериация и т.п.); 

совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

- развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми 

ближайшего окружения в познавательной деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной направленности, закреплять 

позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности; 

- расширять представления о многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные 

сезоны года, их потребностях; продолжать учить группировать 

объекты живой природы; 

- продолжать учить детей использовать приемы 

экспериментирования для познания объектов живой и неживой 

природы и их свойств и качеств; 

- продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать 

положительное отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог закрепляет 

умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет 

знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает 

способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать 

способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством 

игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3—5 признакам, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений. Формирует 

представления о том, как люди используют цифровые средства познания 



18 

 

окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их 

безопасного использования. 

Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов 

познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности 

за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения 

способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

Математические представления. В процессе обучения 

количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 

пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения предметов, с составом 

чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений 

между рядом стоящими числами. 

Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды 

предметов, различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, 

показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с 

помощью условной меры; обогащает представления и умения 

устанавливать пространственные и временные зависимости и отношения 

при ориентировке на листе бумаги, в календарных единицах времени: 

сутки, неделя, месяц, год. 

Окружающий мир. Педагог расширяет первичные представления о 

малой родине и Отечестве, о своем городе (селе), его истории, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает 

познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках 

России, памятных исторических событиях, героях Отечества. Формирует 

представления о многообразии стран и народов мира. 

Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 

национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; 
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развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет 

представления о других странах и народах мира, понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Природа. Педагог формирует представления о многообразии 

объектов животного и растительного мира, их сходстве и различии во 

внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; 

совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать 

объекты живой природы по их особенностям, месту обитания, образу 

жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие потребностей у 

животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и 

животными относительно их потребностей. 

Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты 

для ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, 

расширяя представления об объектах неживой природы, как среде 

обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, 

состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и 

растений); о деятельности человека в разные сезоны года (выращивание 

растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения др.); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя 

понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить 

живую природу. 

В результате, к концу 6 года жизни: 

- ребенок может объединяться со сверстниками для 

познавательной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений; 

- регулирует свою активность: соблюдает очередность, 

учитывает права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, в том 

числе причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет интеллектуальную активность, 

познавательный интерес; 

- способен принять и самостоятельно поставить 

исследовательскую задачу, проявляет любознательность, догадку и 

сообразительность; 

- испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся 
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за рамками личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

познавательным играм; 

- умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, 

организовать соучастников деятельности; слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 

классификации и др. 

- использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; знает о цифровых средствах познания 

окружающей действительности, использует 

- некоторые из них, придерживаясь правил обращения с ними; 

- имеет представления о социальном, предметном и природном 

мире, проявляет познавательный интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, 

ее государственные символы; 

- проявляет познавательный интерес к жизни людей в других 

странах; 

- ориентируется в многообразии и особенностях представителей 

животного и растительного мира разных регионов России, 

сравнивает, выделяет их особенности, классифицирует объекты 

живой природы по признакам; имеет представление о потребностях 

живого организма, условиях, необходимых для выживания, 

особенности жизни человека, животных и растений в разные сезоны 

года; правила поведения в природе, стремится защитить и сохранить 

ее. 

Перспективный план работы по патриотическому воспитанию 

(Приложение 4). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники 
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(экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки 

предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду 

(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность 

людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными 

значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы). 

Активизация словаря. Закреплять у детей умение правильно, точно 

по смыслу употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, использовать существительные с обобщающим 

значением (строитель, хлебороб). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков 

родного языка; умение различать на слух и отчетливо произносить часто 

смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. 

Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении 

существительные с числительными, существительные с прилагательным, 

образовывать множественное число существительных, обозначающих 

детенышей животных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова 

(кот- котенок-котище), образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

улавливать оттенки в значении слов. 

Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения; при инсценировках пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: 

закреплять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать 

вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в 

распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же 

вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение 

участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у 

детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 

употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 



22 

 

называть взрослых по имени и отчеству, на 

«вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разговора 

не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в 

разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов 

педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно 

составлять по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, 

набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы 

из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, 

предложенной педагогом. 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Формировать у детей умение производить анализ слов различной 

звуковой структуры, выделять словесное ударение и определять его место 

в структуре слова, качественно характеризовать выделяемые звуки 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие 

термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и 

звуковым составом слова. 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 

Формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей 

в выборе произведений для совместного слушания (в том числе и 

повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, 

композиционных, языковых особенностях произведений: поговорка, 

загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка 

характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения 

и другие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; 

рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 
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произведению). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские 

умения (выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ 

близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять 

из текста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие 

рассказы по потешке, прибаутке). 

  

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать 

предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

Звуковая культура речи 

Педагог развивает у дошкольников звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух, способствует освоению 

дошкольниками правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], 

[р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение 

использовать средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умение грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие 

только множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

Связная речь 
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Педагог способствует развитию у детей монологической речи, 

формирует умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников, обогащает представления детей о правилах речевого этикета, 

развивает умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по 

собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов 

реплик. 

Педагог помогает дошкольникам осваивать этикет телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия в 

общественных местах; использовать невербальные средства общения 

(мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; 

участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды 

деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи 

дошкольников. 

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа. 

Педагог развивает у дошкольников речевое творчество, формирует 

интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, 

в повседневном общении, помогает дошкольникам осваивать умения 

находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Педагог помогает дошкольникам осваивать представления о 

существовании разных языков, термины «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить звуковой 
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анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость 

и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую 

моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 

В результате, к концу 7-го года жизни ребенок проявляет 

познавательную активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы; умеет вести непринужденную беседу; 

использовать формулы речевого этикета без напоминания; составляет по 

плану и по образцу небольшие рассказы, рассказы из опыта, небольшие 

творческие рассказы; самостоятельно пересказывает рассказы и сказки; 

инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями; правильно произносит все звуки; различает на слух 

смешиваемые звуки; владеет средствами звукового анализа слов; 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове; производит анализ слов различной звуковой структуры. 

Ребенок обладает грамматически правильной выразительной речью; 

умеет без ошибок согласовывать слова в предложении; отвечает на 

вопросы по содержанию литературного произведения; устанавливает 

причинно-следственные связи; проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; внимание к языку 

литературного произведения; различает основные жанры, имеет 

представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях литературных произведений, умеет выделять из текста 

образные единицы, понимает их значение. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

Приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение 

наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действительности, 

природе; 
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- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе 

ознакомления с различными видами искусства духовно-

нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную и 

музыкальную деятельность; 

- продолжать развивать у детей стремление к познанию 

культурных традиций своего народа через творческую деятельность; 

- учить выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства; продолжать знакомить детей с 

архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, 

музыкальном фольклоре, художественных промыслах; развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

- учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию 

и людей, которые работают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности; 
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- развивать художественно-творческих способностей в

 продуктивных видах детской деятельности. 

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

- закреплять у детей знания об основных формах предметов и 

объектов природы; развивать у детей эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение; 

- учить детей передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно- творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать 

знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей; 

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный 

день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых 

сказок и мультфильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (Городецкая роспись, Полховско-

майданская роспись, Гжельская роспись), расширять представления о 

народных игрушках (городецкая игрушка, Богородская игрушка, 

матрешка, бирюльки); 

- развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное); 
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- поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало; 

- формировать у детей умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие 

музыки, умение различать жанры (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на 

слух звуки по высоте, музыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

накапливать представления о жизни и творчестве композиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

- ритмический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности; 

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

- Театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и пр.); 

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, 

антракт, кулисы и т.д.); развивать интерес к сценическому искусству; 
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- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для 

каждого ребенка; 

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, 

партнёрские взаимоотношения; воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа 

различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и пр.); 

- создавать условия для показа результатов

 творческой деятельности, поддерживать инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с 

интересом и пользой. Формировать основы досуговой культуры во 

время игр, творчества, прогулки и пр.; 

- создавать условия для проявления культурных потребностей и 

интересов, а также их использования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать 

их различия; 

- знакомить с историей возникновения праздников, учить 

бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах, и 

вызывать желание принимать участие в подготовке помещений к ним 

(украшение флажками, гирляндами, цветами и пр.); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям 

во время праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на 

праздник, готовить подарки и пр.); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать 

знакомить с традициями народов страны; воспитывать интерес и 

желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях 

дополнительного образования в ДОО и вне ее. 

  

 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, 

живописи, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 
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произведениям искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, цирк. 

Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию 

культурных традиций через творческую деятельность (изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, культурно- досуговую). 

Педагог формирует духовно-нравственные качества, в процессе 

ознакомления с различными видами искусства духовно-нравственного 

содержания; 

Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить 

детей с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.), изображением 

родной природы в картинах художников. Расширяет представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Знакомит с творчеством русских и 

зарубежных композиторов, а также детских композиторов- песенников (И. 

Бах, В. Моцарт, П. Чайковский, М. Глинка, С. Прокофьев, В. Шаинский и 

др.) 

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у 

детей знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращает внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивает у детей 
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наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и 

жанрами фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях 

и праздниках. 

Педагог поощряет активное участие детей в художественной 

деятельности, как по собственному желанию, так и под руководством 

взрослых. 

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист 

балета и др. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, 

музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

Изобразительная деятельность: 

Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе 

художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет 

знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у 

детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего 

мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе 

восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей 

чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Педагог продолжает 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 
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Предметное рисование. Педагог продолжает совершенствовать у 

детей умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращает внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учит детей 

передавать движения фигур. Способствует у детей овладению 

композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Педагог учит детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивает у детей композиционные умения, учит 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 



33 

 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Педагог продолжает знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагает 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с ее цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей 

за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит 

использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с 

росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности, педагог учит детей использовать 

декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог 

предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог 

продолжает учить детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учит сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит 

детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
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«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Педагог развивает у детей 

творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжает формировать у детей технические умения 

и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у 

детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Педагог продолжает знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формирует у детей интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формирует у 

детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит 

детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Педагог закрепляет умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, 

прямоугольник- в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает 

детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Педагог совершенствует у детей умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
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по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно 

и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность: 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогает детям анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учит детей заменять одни детали 

другими. Педагог формирует у детей умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. Педагог учит детей различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствует у детей музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно- ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

Пение. Педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует 

проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен 
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разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Педагог учит детей импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Педагог развивает у детей 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учит детей свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог 

способствует у детей формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Педагог развивает у 

детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог учит детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов 

музыки в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

для реализации музыкальных способностей ребенка. 

Театрализованная деятельность: 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами 

театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и пр.); расширяет 

представления детей в области театральной терминологии (акт, актер, 

антракт, кулисы и т.д.). Способствует развитию интереса к сценическому 

искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для 
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каждого ребенка, поддерживает различные творческие группы детей. 

Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские 

взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа 

различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и пр.). Создает 

условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с 

интересом и пользой, реализуя собственные творческие потребности 

(чтение книг, рисование, пение и т.д.). Формирует у детей основы 

праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, 

учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к 

празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам 

праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с 

русскими народными традициями, а также с обычаями других народов 

страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях. 

Педагог создает условия для участия в объединениях 

дополнительного образования. 

В результате, к концу 6 года жизни ребенок: 

В приобщении к искусству: различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведении; проявляет стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую  деятельность (изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую); проявляет 

духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания; знает некоторых 

художников и композитов; знает жанры изобразительного и музыкального 

искусства; называет произведения по видам искусства; последовательно 

анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации; имеет представления о творческих 

профессиях, их значении; высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства; испытывает желание и радость от посещения 

театра, музея; выражают свои впечатления от спектакля, музыки в 

движениях или рисунках; реализует собственные творческие замыслы в 

повседневной жизни и культурно-досуговой деятельности (импровизирует, 
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изображает, сочиняет). В изобразительной деятельности: проявляет 

интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика народное декоративное искусство); выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); знает особенности изобразительных материалов; любит по 

собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

проявляет художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности. 

В рисовании: создает изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений и т. д.); использует разнообразные 

композиционные решения, различные изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке: лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы; создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; создает изображения по мотивам 

народных игрушек. 

В аппликации: изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, а также 

обрывание. 

В конструктивной деятельности: анализирует условия, в которых 

протекает эта деятельность; осуществляет конструктивную деятельность на 

основе схемы, по замыслу и по условию; использует и называет различные 

детали деревянного конструктора; заменяет детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала; владеет обобщенным способом 

обследования образца; конструирует из бумаги, складывая ее несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала; осваивает два способа 

конструирования: первый способ - от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); второй способ - от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

В музыкальной деятельности: различает жанры в музыке (песня, 

танец, марш); различает звучание музыкальных инструментов 
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(фортепиано, скрипка); узнает произведения по фрагменту; различает 

звуки по высоте в пределах квинты; поет без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносят слова, поет с аккомпанементом; ритмично двигается 

в соответствии с характером музыки; самостоятельно меняет движения в 

соответствии с 3-х частной формой произведения; самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг 

другу; играет мелодии на металлофоне по одному и в группе; проявляет 

творческую активность в повседневной жизни и культурно-досуговой 

деятельности. 

В театрализованной деятельности: знает различные виды и формы 

театрального искусства; проявляет интерес и творческую инициативу в 

работе над спектаклем; активно использует в самостоятельной игровой 

деятельности различные способы передачи образа (речь, мимика жест, 

пантомима); пользуется театральной терминологией; участвует в 

представлении для различных групп зрителей (сверстники, родители, 

педагоги и пр.) 

Культурно-досуговая деятельность: организует свободное время с 

интересом и пользой, реализуя собственные творческие запросы; 

принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; знает некоторые народные традиции разных народов; 

участвует в объединениях дополнительного образования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

продолжать обогащать двигательный опыт, создавать условия для 

оптимальной двигательной деятельности, развивая умения технично, 

осознанно, активно, скоординировано, точно, дифференцируя мышечные 

усилия, выполнять физические и музыкально-ритмические упражнения, 

осваивать элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, координацию, 

равновесие, гибкость, меткость, самоконтроль, самостоятельность, 

творчество при выполнении движений; 

- учить соблюдать правила в подвижной игре, 

взаимодействовать в команде, согласовывать действия свои и других 

детей, ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые 

качества в подвижных и спортивных играх и упражнениях; 

- формировать представления о разных видах спорта и 
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достижениях российских спортсменов; 

- сохранять и укреплять здоровье ребенка, формировать 

правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат, 

иммунитет средствами физического воспитания; 

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах, 

влияющих на здоровье, туризме как форме активного отдыха; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих, учить осознанно соблюдать 

правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной 

деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог продолжает развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки, психофизические качества и способности, обогащает 

двигательный опыт детей разнообразными физическими и музыкально-

ритмическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу, 

формирует стремление творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности, закрепляет умение самостоятельно точно, 

технично выразительно выполнять под счет, ритм, музыку, по показу и по 

словесной инструкции, осуществлять самоконтроль и самооценку 

выполнения упражнений; продолжает обучать подвижным играм, начинает 

обучать элементам спортивных игр, играм-эстафетам; поощряет 

стремление выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относится к выполнению правил, преодолевать препятствия, проявлять 

нравственно-волевые качества, поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье 

и здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные 

представления об организме человека (на доступном уровне) о разных 

формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию 

навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует 

для детей и родителей туристские прогулки и экскурсии, физкультурные 

праздник и досуги с соответствующей тематикой. 

Основная гимнастика (основные движения, строевые и 

общеразвивающие упражнения). 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим 

упражнениям, которые дети самостоятельно и творчески используют в 

игровой и повседневной деятельности. 

Ходьба: обычным шагом, на носках, на пятках с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
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сторону (направо и налево) с заданием, в колонне по одному, по двое 

(парами), с предметами, по кругу, вдоль границ зала, «змейкой» (между 

восемью предметами), врассыпную по диагонали; в чередовании с бегом, 

прыжками, с изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнение в равновесии: ходьба между линиями, по доске, по широкой и 

узкой гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–

35 см); с перешагиванием через набивные мячи на разном расстоянии друг 

от друга (поочередно через 5–6 мячей). 

Бег: с разной скоростью, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, в колонне (по одному, по двое, парами), в 

разных направлениях (по кругу, между предметами, врассыпную, со 

сменой ведущего); в быстром темпе (от 10 метров по 3—4 раза до 20—30 м 

по 2—3 раза), с увертыванием; челночный бег 3 по10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). 

Ползание, лазанье: на четвереньках по прямой, «змейкой» 

(расстояние — 10 м), между предметами, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками, на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед, пролезание в обруч; перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

сохраняя ритм, с изменением темпа, перелезая с одного пролета на другой 

вправо и влево); лазанье по веревочной лестнице со страховкой. 

Катание, бросание, ловля, метание: прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами, из разных исходных положений; бросание 

мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди и ловля (на расстоянии 1,5 

м.) по прямой и с отбивкой о землю; перебрасывание через препятствия 

друг другу из положения сидя и стоя (с расстояния 2 м); отбивание мяча 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд) на месте и в движении 

расстояние от до 4 до 6 метров); метание разными способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо 

предметов, мячей разного размера на дальность (не менее 5–9 м), в  

горизонтальную цель (с расстояния 3,5–4 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель, с расстояния 1,5–2 метра. 

Прыжки: на месте на двух ногах (25 ритмичных прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), с продвижением вперед (на расстояние 2–3 м.); 

попеременно на правой и левой ноге, ноги вместе и врозь, с поджатыми 
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ногами («зайчики»), с разведенными коленями («лягушки»); на одной ноге 

(на правой и левой поочередно); в чередовании и в комбинации с другими 

основными движениями, общеразвивающими упражнениями; прыжки в 

длину с места (от 80 см.), через линию, поочередно через 5-6 линий или 

плоских обручей, (расстояние между которыми одинаковое и разное от 30 

до 60 см.); через 2-3 предмета (поочередно через каждый высотой 5-10 см); 

с высоты 20-25 см. 

Прыжки с короткой скакалкой на двух ногах и с продвижением, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Общеразвивающие упражнения. Педагог поддерживает стремление 

детей выполнять упражнения с разнообразными предметами 

(гимнастической палкой, обручем, мячом и др.). Подбирает упражнения из 

разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, 

стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя 

ноги прямо, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). 

Включает в комплексы упражнения: поднимание рук вперед, в стороны, 

вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно), сочетая движения 

рук и ног, одновременно и поочередно; повороты влево и вправо, наклоны 

вперед, вниз, в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

поднимание ног над полом, сгибание и разгибание ног из положения сидя, 

лежа на боку; выполнение упражнений в приседе и полуприседе, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны, с предметами и без них. 

Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет 

придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений для себя и 

сверстников. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики. 

Ритмическая гимнастика Музыкально-ритмические упражнения, 

разученные на музыкальных занятиях, педагог включает во вводную и 

основную части физкультурных занятий (отдельные комплексы из 5–6 

упражнений), некоторые из упражнений в физкультминутки, различные 

формы активного отдыха в подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: 

ходьба и бег под музыку в соответствии с общим характером музыки, в 

разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа 

легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, 

вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружения по одному и в 
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парах. 

Строевые упражнения. Педагог продолжает обучение детей 

строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в шеренгу, круг 

и два круга (по ориентирам и без), по диагонали, в два и три звена; 

перестроение из одной колоны в две, в шеренгу по два, равняясь по 

ориентирам и без; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 

смыкание. 

Подвижные игры. Педагог продолжает развивать, закреплять и 

совершенствовать основные движения детей в сюжетных и несюжетных 

подвижных играх, включающих несколько основных движений, 

совершенствовать их в играх-эстафетах, оценивает и поощряет соблюдение 

правил, учит быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и 

удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание 

помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает 

проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и 

сплоченности, чувства ответственности за успехи или поражения команды, 

стремление к победе, преодолению трудностей; развивает творческие 

способности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, 

придумывание новых вариантов, комбинирование движений). 

Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ 

патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. Детям 

предлагаются разнообразные игры: с бегом на развитие скоростно-силовых 

качеств и ориентировки в пространстве: «Самолеты» (с обручами и 

геометрическими фигурами), «Хитрая лиса», «Цветные автомобили», 

«Птичка и   кошка», «Светофор», «Найди   пару», «Ловишки   с 

ленточками», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки»; с прыжками на 

развитие силы и выносливости: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике»; с 

ползанием и лазаньем на развитие силы: «Пастух и стадо», «Перелет 

птиц», «Пожарные», «Спасатели»; с бросанием и ловлей на развитие 

ловкости: «Подбрось — поймай», «Мяч по кругу»; на ориентировку в 

пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Пограничники». 

Народные игры. «У медведя во бору», «Мышка и две кошки», «Дударь». 

Спортивные упражнения Педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятия на свежем 

воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования, климатических 

условий региона 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с 
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санками в гору, с торможением при спуске с горки. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, 

с разворотом с разной скоростью; с поворотами направо и налево, 

соблюдая правила, не наталкиваясь. 

Спортивные игры. Педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в 

зависимости от имеющихся условий и оборудования. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с педагогом 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог продолжает 

уточнять и расширять представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятие 

спортом и физкультурой, прогулки на свежем воздухе); формирует 

доступные элементарные представления об организме человека (внешнее 

строение опорно-двигательного аппарата, органов зрения, слуха и их 

защита). Продолжает формировать представления о разных видах спорта и 

выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием) и в ходе 

туристских пеших прогулок учит их соблюдать. Продолжает воспитывать 

заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать 

чистоту и правила гигиены, правильно питаться, закаляться, выполнять 

профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья), 

продолжает знакомить со способами оказания посильной помощи при 

уходе за больным. 

Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги. Педагоги организуют праздники 
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(2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание 

праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, 

спортивные и гимнастические упражнения, подвижные игры, игры- 

эстафеты, спортивные игры 

Досуг организуется 1–2 раза в месяц во второй половине дня на 

свежем воздухе, продолжительность 30–40 минут. Содержание составляют: 

подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, 

олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные игры 

народов России. 

Дни здоровья. Педагог проводит 1 раз в квартал и организует 

оздоровительные мероприятия. 

Туристские прогулки и экскурсии Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии на расстояние от 1 до 2 

км (в оба конца), в теплый период года, и до 1 км в холодный период. 

Продолжительность пешего похода от 1 до 1,5 ч с остановкой от 10 до 15 

минут. Время непрерывного движения 20 минут. Педагог формирует 

представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в 

подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской 

прогулки, учит наблюдать за природой, ориентироваться на местности, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в 

преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные игры и 

эстафеты, 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок выполняет физические 

упражнения в соответствии с возрастными возможностями, достаточно 

технично, уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно; проявляет в 

двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре, гимнастике и др.) 

сформированные в соответствии с возрастом психофизические качества; 

способен проявить творчество, составляя несложные комбинации из 

знакомых общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений, 

основных движений и продемонстрировать их, придумать движения в 

подвижной игре и организовать ее; стремится осуществлять самоконтроль 

и дает оценку двигательным действия других детей и своим, свободно 

ориентируется в пространстве, овладевает некоторыми туристскими 

умениями; проявляет интерес к новым и знакомым физическим 
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упражнениям, пешим прогулкам и экскурсиям; умеет взаимодействовать в 

команде, проявляет инициативу, самостоятельность, находчивость, 

взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует 

нравственно-волевые качества, ответственность перед командой, 

преодолевает трудности; знает способы укрепления здоровья и факторы, 

положительно влияющие на него; имеет представления о некоторых видах 

спорта, спортивных достижениях, туризме, как форме активного отдыха, 

правилах гигиены, безопасного поведения в двигательной деятельности, 

стремиться их соблюдать, понимает необходимость сохранения и 

укрепления здоровья, может оказать посильную помощь больным близким, 

стремиться заботиться о своем здоровье и здоровье других людей. 

Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению 

со здоровым образом жизни (Приложение 5) 

1.2.4 Организация предметно-пространственной среды и центров 

активности 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС создана как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учитывается: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно- климатические условия, в которых находится 

Организация; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - 

содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основными 

принципами Программы: 

- Принцип интеграции. Материалы и оборудование для одного 

из направлений развития детей может быть использован в ходе 

реализации других направлений развития. 
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- Принцип открытости. Это принцип реализуется в 

нескольких аспектах: открытость природе, открытость культуре, 

открытость обществу и открытость своего «Я».  

- Открытость обществу и открытость своего “Я” предполагает 

персонализацию среды. Группа имеет индивидуальное название, 

которое обыгрывается в предметной среде группы, стиль цветового 

оформления.  Каждый ребенок имеет личный шкафчик, где 

написано его имя. 

- Принцип полифункциональности предметного мира 

реализуется с помощью различного модульного оборудования. 

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 

физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), 

предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаково-символической функции мышления дошкольников. В 

группе представлены «сундучки нужных вещей», разнообразные по 

форме цвету и текстуре материалы и вещи (предметы-заместители) 

дают возможность ребенку фантазировать, развивать воображение, 

подталкивают на творческое воплощение своих идей и замыслов. 

- Принцип трансформируемости – предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, их интересов и возможностей. Также предметно-

развивающая среда группы «усложняется» в соответствии с 

познаниями детей. 

- Принцип гибкого зонирования заключается в организации 

пространства с подвижными трансформируемыми границами зон 

(спокойной и рабочей). Для этого используются легко 

передвигаемые многофункциональные ширмы, подвижная мебель. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая 

друг другу, разными видами деятельности. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределить время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки.  

- Принцип безопасности –  предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

исправности материалов и оборудования. 
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- Принцип доступности среды реализован свободным 

доступом детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В целях реализации вариативности развивающей среды, группа 

условно делится на: 

Зону для спокойной деятельности. Здесь размещены – книжный, 

театральный центр, зона для настольно-печатных игр, выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.), а также 

зона уединения, которая оборудованы мягкой мебелью, фотоальбомами с 

семейными или групповыми фотографиями, мягкими игрушками. В центре 

уединения дети могут «спрятаться» от внешнего мира, отдохнуть от 

детского коллектива, просто посидеть или полистать любимую книжку, 

рассмотреть фотографии в семейном или групповом альбоме. Используя 

переносные ширмы, ребенок может создать «своё» личное пространство, 

сделать комнату для игры, таким образом, отгораживаясь от общего 

пространства, создавая свой собственный мирок.  

Зона для активной деятельности. Здесь находятся центры сюжетно-

ролевой игры, строительно-конструктивных игр, центр двигательной 

активности. 

Рабочая зона. Здесь размещены центры науки, игротека 

(математики), искусства, а также информационная доска и шкаф с 

материалом для работы в рабочей зоне, уголок природы. Именно эта зона 

превращается в полифункциональное, трансформирующее рабочее 

пространство. Она содержит материал и оборудование для занятия 

продуктивной деятельностью, «лаборатория» для занятия познавательно-

исследовательской деятельностью и место свободной деятельности детей 

по интересам вне занятий с взрослыми. Все центры промаркированы с 

помощью табличек с условными обозначениями.  

Название 

центра 

Цель Оснащение 

Речевого развития Формирования устной речи и 

навыков речевого общения с 

окружающими на основе 

владения литературным языком 

своего народа. 

Наглядно-дидактическое пособие 

(рассказы по картинкам: времена 

года, профессии, дидактические 

игры); демонстрационный 

материал (расскажи про детский 

сад, посуда, дикие животные и их 

детёныши, фрукты, овощи, 

карточки-рисунки на тему; 

времена года; сказки; герои 

сказок, одежда ); Дидактическое 

пособие (составь сказки по 

картинкам, картинки действия 
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«кто что делает», чистоговорки, 

пословицы и поговорки, 

артикуляционные гимнастики, на 

развитие мелкой моторики); 

картотека портретов писателей и 

поэтов; произведения поэтов и 

писателей согласно возрасту и 

программе, сказки, загадки, 

книжки- самоделки. 

Познавательного 

развития 

Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира; 

формирования предпосылки 

экологического сознания, 

познавательного интереса к 

экологии. 

 Игры на развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

дидактические игры на 

обогащение словаря, 

дидактические игры на развитие 

психических процессов; 

Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, 

куб, квадрат, круг); лото, домино; 

предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии) и 

др. 

В центре природы и 

экспериментирования: комнатные 

растения; календарь природы; 

материалы для развития трудовых 

навыков; паспорта растений; 

макеты; материал для проведения 

элементарных опытов; 

Социально- 

коммуникативного 

развития: Центр 

психологической 

разгрузки 

Создание личностного 

пространства для 

формирования эмоционального 

благополучия ребенка. 

Дидактические игры (шнуровки, 

бусы, игра «хорошо-плохо», 

угадай эмоцию), «Маски 

настроения», зеркало, семейный 

альбом, иллюстрированные 

книжки, «Коврик дружбы», 

подушки, магнитофон, 

аудиосказки, телефон, «Коробочка 

примирения», «Баночки 

настроения», настенные фонарики, 

картины с изображением природы 

и т.д. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Формирование игровых 

умений, обеспечивающих 

самостоятельную творческую 

игру детей, в которой они по 

собственному желанию 

реализуют разнообразные 

ситуации, свободно вступая  во 

Мебель (диван, кресла, столик, 

стулья) и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Больница», «Поликлиника»,  

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Детский сад», контейнеры для 

атрибутов, коляски, бытовые 
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взаимодействие со 

сверстниками  в небольших 

игровых объединениях. 

приборы и техника (уменьшенная 

копия). 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности  

Развитие индивидуальных 

возможностей детей в 

музыкальном и театральном 

творчестве, развитие 

воображения, творчества, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Погремушки, бубны, барабаны, 

музыкальные игрушки-

инструменты с диатоническим и 

хроматическим звуком 

(металлофон, синтезатор, флейта, 

дудки, портреты композиторов, 

атрибуты к подвижным играм, 

ширмы: настольная и ширма по 

росту детей, атрибуты для 

детского танцевального 

творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам, 

разные виды театров, в том числе 

сделанные руками родителей 

(пальчиковый, на ложках, на 

палочках и д.р), куклы в 

костюмах по профессиям. 

Центр художественно-

изобразительной 

деятельности 

Активизация детского 

художественно-эстетического 

творчества, обогащение 

опыта творческой 

деятельности, развитии 

эстетических способностей. 

Альбомы с пошаговыми схемами 

изображений для закрепления 

детьми изобразительных умений, 

материалы и предметы для 

раскрашивания, нетрадиционные 

материалы для рисования: 

поролоновые тычки, ватные 

палочки, печатки, штампы, 

малярные кисти, тематические 

альбомы, дидактические игры, 

конструкторы; карточки с 

предметами народного искусства 

(Дымка, Хохлома, Городец, 

филимоновская игрушка); 

бросовый материал; материал 

для апликации, лепке. 

Оборудование для 

самостоятельной 

изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, 

шаблоны, мелки, цветная бумага, 

альбомы для рисования и 

изготовления поделок, 

оборудование для аппликации, 

Центр двигательной 

активности 

 

Формирование основ здорового 

образа жизни, обеспечение и 

регулирование уровня 

двигательной активности детей 

в режиме дня. 

 

Спортивный инвентарь, атрибуты 

для спортивных игр, оборудование 

для профилактики плоскостопия; 

тренажеры для зрительной и 

дыхательной гимнастики, 

нетрадиционное спортивное 

оборудование: гантели; дорожки 
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для боссохождения, варежки для 

самомассажа; картотеки 

подвижных игр, гимнастик, 

пальчиковых упражнений, 

дидактических игр, альбомы с 

видами спорта. 

Центр БДД 

 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

обеспечение и регулирование 

уровня двигательной 

активности детей в режиме 

дня. 

 

Дидактический материал 

(наглядные пособия); 

дидактические игры; дорожные 

знаки; макет дороги; материал по 

ОБЖ и ПДД; атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры; 

настольно-печатные игры. 

Центр конструирования Развитие детского творчества 

и конструкторских 

способностей. 

Разные виды конструктора 

(Мелкий (настольные),крупный 

(напольный) строительный 

материал и лего и др.), альбомы 

(«Разные виды домов», «Разные 

виды мостов», «Разные виды 

транспорта»), схемы частей 

строения, столярная, слесарная 

мастерская (С различными 

инструментами и материалом:  

молоток  отвёртка,  рубанок, 

пассатижи, шведский ключ, 

рожковые ключи, гвозди, болты и 

др.) 

 

Центры активности открыты ежедневно, наполняются в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса, материалы в 

них меняются, дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере 

продвижения в изучаемой теме, постепенно наполняясь продуктами 

детской 49 деятельности и совместного творчества взрослых и детей. То, 

что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что 

привлекло его внимание в работе других детей, он может сделать завтра и в 

любой другой день, так как центры активности открыты всегда. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

1.2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 
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Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Педагог может использовать следующие формы реализации 

Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, 

подвижная и др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
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- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу 

которых положен характер познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод - предъявление 

информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная 

задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

При реализации Программы образования педагог может 

использовать различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

- Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и 

др.); 
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- коммуникативной (дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской

 и экспериментирования (натуральные предметы и 

- оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для

 лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы 

образования зависит не только от учета возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

образования педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность 

и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов    деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

1.3. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

воспитанниками освоения образовательной программы 

 

1.3.1 Целевые возрастные ориентиры в соответствии с ФГОС 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 25,7 кг в 7 лет до 34 кг в 

шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в шесть лет до 25,3 кг в семь  лет. Средняя 
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длина тела у мальчиков от 110,4 см в шесть лет до 115,9 см в семь лет, у 

девочек – от 109,0 см в шесть лет до 115,7 см в семь лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, 

зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно 

расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Интенсивно 

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи 

идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 

связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 

Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни 

отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и 

со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную 

структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по 

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 

правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 
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Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения 

ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет 

приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе 

совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении 

через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, 

дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают 

формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и 

«что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

  

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

Планируемые результаты к семи годам: 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 
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- ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость, уверенно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений; 

- ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, 

правилами безопасного поведения в двигательной деятельности, 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- ребенок 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; 

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния 

взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими 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 

любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

- ребенок 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; 

- ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
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социальном, предметном и природном мире; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок принимает активное участие в праздничных 

программах и их подготовке; взаимодействует со всеми участниками 

культурно-досуговых мероприятий; 

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, 

аппликации, лепки, постройки, создает образы и композиционные 

изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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. 

 

1.3.2 Диагностика развития детей с 6 до 7лет 

Педагогическая диагностика в ДОО – это особый вид 

профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и 
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особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим 

этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. 

Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также 

особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. Во 

ФГОС ДО указано, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатах в 

ДО построена на следующих подходах: 

- Деятельностный подход: в рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

- Личностный –ориентированный подход: предполагает уход от 

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Знания, умения и навыки являются средством развития, мы уходим от 

принципа «Сделай как я», от способов воздействия к способам 

взаимодействия приоритетным становятся субъект - субъектные 

отношения взрослых и детей. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства; 
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- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Они 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика в ДОО проводится два раза в год 

стартовая, с учетом адаптационно периода, и заключительная на этапе 

освоения содержания программы возрастной группой. 

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 др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог 

наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах 

деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 
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соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой 

фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. 

Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную 

творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 
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специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 

и оказания адресной психологической помощи.  

Диагностические карты детей с 6 до 7 лет (Приложение 8) 

 

1.4 Взаимодействие с семьями воспитанников, с социальными 

учреждениями 

Цель: установление доверительного делового контакта и вовлечение 

семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- формирование у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- профилактика и предупреждение эмоционального неблагополучия 

детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в 

детско-родительских отношениях, поддержка права каждого 

ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от 

всех форм физического и психического насилия. 

 

Формы сотрудничества с родителями ДОУ: 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, 

конференции, «Круглые столы» и др. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 
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родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. 

Наглядно-информационные формы знакомят родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую по мощь семье. К ним относятся записи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они 

построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. 

 

Таблица 1 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей 

 

Наименование С какой целью 

используется эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Направлены на выявление 

интересов, потребностей, 

запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности, установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями и детьми. 

 Социологические опросы 

 Социологические срезы 

 тесты 

 анкетирование 

 почтовый ящик 

 информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать 

теплые доверительные  

отношения, 

эмоциональный контакт 

между педагогами и 

родителями, между 

• Совместные досуги, 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках 

• «Встреча Нового года» 

• «Масленица» 
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родителями и детьми. • «Праздник мам» 

• «Праздник урожая» 

• «Спортивный праздник с 

родителями» 

• «Семейные театры» 

• различные выставки 

 

Познавательные Направлены 

на  ознакомление 

родителей с возрастными 

и психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

формирование у родителей 

практических  

навыков воспитания детей. 

• Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

• Семинары-практикумы, 

мастер-классы, 

• Тренинги, 

• педагогический брифинг, 

• педагогическая гостиная, 

• педагогическая библиотека 

для родителей 

• «Театральная пятница» 

• «Педагогический случай» 

• «Круглый стол» 

• викторины 

информационно-

ознакомительная 

форма; 

 

Ознакомление родителей с 

дошкольным 

учреждением, 

особенностями его 

работы, особенностями 

воспитания детей, с 

педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о 

деятельности ДОУ. 

Направлена на обогащение 

знаний родителей об 

особенностях развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

• дни открытых дверей 

• открытые про смотры 

занятий и других видов 

деятельности детей. 

• выставки детских работ 

• выставки совместных работ 

детей и родителей 

• информационные проспекты 

для родителей, 

• видеоролики о жизни ДОУ 

• выпуск газет, 

• организация мини-

библиотек 

• использование современных 

технологий 

• информационные стенды 

• папки-передвижки 
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• тематические выставки 

• мини газеты 

• библиотеки по основным 

проблемам  

семейной педагогики 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 

- Познавательные формы взаимодействия с родителями 

- Досуговые формы взаимодействия с родителями 

- Наглядно-информационные формы взаимодействия с 

родителями 

- Информационно-аналитические формы взаимодействия с 

родителями 

- Письменные формы взаимодействия с родителями. 

Перспективный план работы с семьями воспитанников (Приложение 7) 

 

1.5 Программно-методическое обеспечение 

Таблица 2. Программно-методическое обеспечение 

N 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1.  Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. В. Н. 

Мезенцева, О. П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. – 95 с. 

2.  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Т. И. Кандала[и др.]. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 158 с. 

3.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н. В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 399 с. 

4.  Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая 

группа / авт.-сост. Н. Н. Гладышева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2012. – 410 с. 

5.  Подольсккая Е. И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет. – 2-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

6.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

7.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
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8.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. (ФГТ) 

9.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008. – 112 с. 

10.  ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. / Сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

11.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: ЦГЛ, 2005. – 246 с. 

12.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. – 64 с. (ФГТ) 

13.  Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 224 с. – (Программа развития) 

14.  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа 

с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада / 

С.Н.Николаева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с., 8 л. ил. 

15.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. (ФГТ) 

16.  Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.- 144 с. (ФГТ) 

17.  Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, 

конспекты, дидактический материал / авт. – сост. О.М. Ельцова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 335 с. 

18.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 128 с., цв. вкл. 

19.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. – 48 с. 

20.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. – 208 с., вкл., переиздание дораб. и доп. 

21.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., илл. 

22.  Музыкальные занятия. Старшая группа / авт. – сост. Е.Н. Арсенина. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 348 с. (ФГТ) 

 

Перечень художественной литературы 

 Малые формы фольклора: «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», 

«Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 

«Зайчишка-трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, 

красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня 

день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень».  
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Русские народные сказки: «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. 

Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); 

«Лисалапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. 

М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обраб. М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира.  

Песенки: «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», 

англ. (обраб. С. Маршака).  

Сказки: «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. 

сказка (обраб. С. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия: Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня 

пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто 

А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» 

(по выбору); Брюсов B.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 

(отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс 

Д. «Оченьочень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; 

Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок 

сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); 

Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный 

собачий 155 секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по 

выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по 

выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа 
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ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); 

Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», «Тараканище» (по выбору).  

Проза: Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», 

«Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 

рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из 

книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский 

В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); 

Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); 

Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 

«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. 

«Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); 

Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда 

всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» 

(1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору).  

Литературные сказки: Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк 

Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; 

Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский 

К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» 

(1-2 рассказа по выбору).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия: Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. 

с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 

Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова.  

Литературные сказки: Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

«Груффало», 156 «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); 

Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка 
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Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» 

(пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. 

Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

«Мафии и его веселые друзья» (1- 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь 

"Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков 

"Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; 

Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков 

"Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и 

птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

Примерный перечень анимационных и кинематографических 

произведений  

В перечень входят анимационные и кинематографические 

произведения отечественного производства для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, 

социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть 

включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 
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рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться 

в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»).  

Анимационные произведения Для детей дошкольного возраста (с 

пяти лет):  

 Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 

А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А.Бахурин и др., 2015.  

 Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967.  

 Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия 

Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская,1974.  

 Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Олег Чуркин, 1981. 

 Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

И.Ковалевская ,1970.  

 Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974. 

 Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

 Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Дегтярев В.Д.  

 Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л.Атаманов  

 Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев 

 Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1969.  

 Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Давыдов, 1971.  

 Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. 
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Резников, 1975 – 1987.  

 Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. СнежкоБлоцкой, 1965. 

 Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964.  

 Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. 

Татарский, 1981.  

 Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

 Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1977.  

 Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия 

«Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969,1970.  

 Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Воробьев, 2019. 

 Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. 

Дегтярев, 1970.  

 Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов,1969-1983.  

 Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Иван Уфимцев, 1976-91.  

 Фильм «Лягушкапутешественница», студия 

«Союзмультфильм», режиссѐры В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965.  

 Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972.  

 Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

 Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Аксенчук, 1979.  

 Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», 

режиссѐр В.Дегтярев, 1972.  

 Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, 

режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 

 Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев,1973.  

 Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры 

И.Иванов-Вано, А.СнежкоБлоцкая,1949.  

 Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, 
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студия « ТО Экран», режиссер коллективавторов, 1971-1973.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


