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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе следующих документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 

2013г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 21 января 20219 г. №31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776)в федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации с. 48 «Обязанности и ответствен-
ность педагогических работников»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 
«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния (Зарегистрирован 28.12.2022 г. № 71847); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022 
«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» (Зарегистрирован 27.01.2023 г. № 72149); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Волгоградской области от 04.10.2013 N118-ОД (ред. от 16.03.2023) «Об обра-

зовании в Волгоградской области» (принят Волгоградской областной Думой); 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 05.04.2023г. 

№ 321 «Об организации введения обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории  Волгоград-

ской области»; 
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 Приказ Комитета по образованию Администрации городского округа – город Ка-

мышин от 06.04.2023г. № 182/1-о «Об организации введения обновлѐнного феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

на территории городского округа – город Камышин» 

 Устав МБДОУ Дс №36; 

 Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 36 городского округа – город Камышин, построенная на основе ФОП ДО и 

ФГОС ДО; 

 Положение о Рабочей программе педагогов в Муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении Детский сад № 36 городского округа – город Ка-

мышин. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и до-

статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специ-

фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориен-

тированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным  ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего ис-

торию и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обу-

чения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимо-

сти от места и региона проживания. 

 

1.1. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения по реализации Програм-

мы. 

Цель программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач: 
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 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым цен-

ностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, пат-

риотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий 

для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на ос-
нове 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; 

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

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ре-

бенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения 

и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и до-
статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Рабочая программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содержание и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических ра-

ботников; 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
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9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

1.3.1. Ранний возраст (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до  95,7 см, у девочек –  97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мы-

шечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активно-

сти. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваи-

вать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координиро-

ванные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие пред-

метной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия со относящие и орудийные. Умение выполнять орудий-

ные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-

турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание ре-

чи. Слово отделяется от ситуации приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать на звания окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значитель-

но возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрос-

лым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слухо-

вое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится  наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются пу-
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тем реального действия с предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях или предметах, 

дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением симво-

лического мышления способности по запечатленным психологическим образам-символам 

предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некото-

рые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход 

от конкретно-чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении 

двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды дея-

тельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней – действия.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «головонога» - окружности  и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии из-

менение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формировать-

ся критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна не осознанность мотивов, им-

пульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произ-

вольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом .Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завер-

шается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицатель-

ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.3.2. Дошкольный возраст (от трех до семи лет): 

Четвертый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет воз-

можность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических системорганизм: дыхания, кровооб-

ращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данныйвозрастхарактеризуетсяинтенсивнымсозреваниемнейронногоап-

паратапроекционнойи ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память.  Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 
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накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивает-

ся образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление слова-

ря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный ха-

рактер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развива-

ется перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пя-

ти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной ор-

ганизации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 

организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по ин-

струкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выражен-

ным интересам ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-

пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между 

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения дан-

ного стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет 

нормы и правила общения ивзаимодействиячеловекавразныхсферахжизни.Иградетейвтри-

четырегодаотличаетсяоднообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой дея-

тельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, ли-

бо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, форми-

руются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть бо-

лее детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством  взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться вне ситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверст-

никами интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется ста-

новлением игровой деятельности  и необходимостью согласовывать действия другим ребен-

ком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверст-

нику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к 

сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произволь-
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ное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается 

на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с до-

стижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный воз-

раст связан с дебютом личности. 
 

Пятый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у маль-

чиков –от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется 

от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см 

в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ас-

социативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межпо-

лушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета,  мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но про-

являются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции.  Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосре-

дованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализа-

ция процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Вос-

приятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с 

действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцеп-

тивные действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятель-

ности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориента-

ция в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением круго-

зора, начинает формироваться наглядно-схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. 

На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, 

связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей дан-

ного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности. 
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Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную си-

стему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, 

где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений 

в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реаль-

ные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения 

ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. 

Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная дея-

тельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами,  наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется  конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу,  

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование после-

довательности действий. 

Продуктивныевидыдеятельностиспособствуютразвитиюмелкоймоторикирук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

вне ситуативные формы общения, в частности – вне ситуативно-познавательная форма об-

щения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчи-

вость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-

ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка 

со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возрас-

та. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определя-

ющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регуля-

тивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетент-

ным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок 

может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в дан-

ной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и пове-

дения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Ин-

тенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосозна-

ния, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с ре-

зультатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и само-

сознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-

будет). 
 

Шестой год жизни 

Росто-весовые характеристики 
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Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у де-

вочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шестьлет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 

см в пять лет до  115,9 см в шесть лет, у девочек – от  109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть 

лет. 

Функциональное созревание 

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

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных сте-

реотипов. 

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

за поминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пикто-

грамм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыс-

лительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что являет-

ся основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое вообра-

жение. Наряду с образной креативностью,  интенсивно развивается и вербальная креатив-

ность 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 фонемати-

ческий анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любо-

знательность 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 взаимоот-

ношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет слож-

ную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети ше-

стого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию 

и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продук-

тивные 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 деятель-

ности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 
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вне ситуативно-познавательная и вне ситуативно-личностная форма общения. У детей фор-

мируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, пра-

вилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает форми-

роваться вне ситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интере-

сом 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 просо-

циальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаи-

моотношений 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 внутрен-

ними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется диф-

ференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 
 

Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

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

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста те-

ла ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, на работка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла 

сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться спо-

собность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важней-

шей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются  в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют бо-

лее мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов 

в отношении их красоты,  комбинации тех или иных черт. 

Процессы  возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К это-

му возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвиж-

ность, уравновешенность. В тоже время все эти свойства нервных процессов характеризуют-
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ся неустойчивостью, высокой  истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференци-

ровать слабо различающиеся по физическим характеристиками редко появляющиеся сенсор-

ные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления 

когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредо-

точенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут вы-

ступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслитель-

ные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как 

основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления пред-

метного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логи-

ческие операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки об 

общения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут).  Развитие речи харак-

теризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построени-

ем предложений, способностью составлять рассказ по сюжетными последовательным кар-

тинкам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивает-

ся диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 

обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5-7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется ре-

зультативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняет-

ся. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целена-

правленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, таки по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется вне 

ситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладаетвнеситуа-

тивно-деловаяформаобщения.Характермежличностныхотношенийотличаетвыраженный ин-

терес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастаниепросоци-

альныхформповедения,феномендетскойдружбы,активнопроявляетсяэмпатия,сочувствие, со-

действие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимо-

отношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ре-
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бенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит«потеря непосредственно-

сти» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных 

сформированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной кор-

рекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции по-

ведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов ре-

гуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференци-

рованность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная само-

оценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентич-

ности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принад-

лежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в 

целом, чувство справедливости. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы раздел «Музыка» 

1.4.1. Ранний возраст (к трем годам): 

ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцеваль-

ные движения;  

ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства. 

 

1.4.2. Дошкольный возраст: 

Планируемые результаты к четырем годам: 

ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произве-

дения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их 

в движении. 

Планируемые результаты к пяти годам: 
ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализо-

ванной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, раз-

влечениях и других видах культурно-досуговой деятельности). 

Планируемые результаты к шести годам: 

ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изоб-

разительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие 

способности; 

ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий. 


