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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее-программа) составлена воспитателем с функционалом по 

изобразительной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №54 города 

Ставрополя (далее- ДОУ). Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает 

ведущее место в образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье 

сбережения.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

− Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» ( с изм. внесенными приказом Минпросвещения России 

от 01.12.2022 года №1048). 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028). 

− Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (вводятся в действие с 

01.03.2021г),  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 года №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

− Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   г.   

№   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

− Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 



− Устав ДОУ. 

− Программой развития ДОУ. 

Программа  является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку 

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

зависимости от места проживания. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста1  

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

Климатические особенности  

Климат города Ставрополя умеренно-континентальный, с умеренно холодной 

малоснежной, ветреной зимой, характерной частыми оттепелями и сухим и жарким летом 

с частыми суховеями и засухами. Характерна резкая изменчивость погодных условий, 

 
1 Подраздел внесен в структуру Программы в соответствии с п.2.11.1.Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 



плохо выраженные сезоны года. При проектировании содержания Образовательной 

программы учитываются особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы Ставропольского края; длительность светового дня; погодные 

условия и др. (образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на русском 

языке, содержание образования носит светский характер.  

Возрастные психофизические особенности детей   

   Возрастные особенности развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода Программы совпадают с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 (п.15.1-15.3) 

 

Первая младшая группа (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, мышечной 

ицентральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

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

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные 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 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные 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 речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно 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 

взрослым 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 

слуховое 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 



заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления – способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 

проделывать некоторые 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 

деятельности: 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 является 

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

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

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность 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. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (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 возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и 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 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 



Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

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

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации 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 инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом 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 данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в  доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

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

более 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 возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная 

форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 

интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим 

ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, 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, произвольное 

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 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 



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

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

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

пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

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

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные 

действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно 

формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 

четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость 

произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, 

расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

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

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

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

реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе 

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

творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. Д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются   

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

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

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

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



обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 

развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. 

При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на 

похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе 

общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 

поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

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

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 

было- будет). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

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

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

лет. 

Функциональное созревание 

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

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

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

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

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой 

развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое 

мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной 

речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 

навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 



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

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений 

отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой/восьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

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

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

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

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

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

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

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

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

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой 



 биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 

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

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

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

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

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

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

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операцииклассификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 – 7 

тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

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

от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание 



 просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 

эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

1.2.Планируемые результаты реализации Программы 

 

Планируемые результаты каждого возрастного периода совпадают с планируемыми 

результатами Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 г. N 1028. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры "к одному году", "к трем годам" и 

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в 

освоении образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте (к трем годам): 

− у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее  



− ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

− ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

− ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

− ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

− ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

− ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

− ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу 

к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, 

колечки, лепешки; 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

− ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 

формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

 

К пяти годам: 

− ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события; 

− ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные 

средства; 

− ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

 

К шести годам: 

− ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы 

в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

− ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

− ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного возраста): 



− ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

− ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

− ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

− ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

− ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (п.3.2.3.ФГОС ДО). 

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОУ. (п.16.2.ФОП ДО). 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного 

детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей5; 

− освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

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

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

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

подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может 

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

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 



деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также 

содержания ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений дополняется 

следующими компонентами. 

Стартовая педагогическая диагностика подводятся в сентябре каждого года. 

Заключительная педагогическая диагностика подводятся в апреле каждого года. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: 

дидактические игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально для 

каждого ребёнка, позволяющие повысить индивидуальный результат освоения 

программного содержания по образовательной области, либо разделу Программы. 

Критерии для определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Сформировано - 3 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных перед ними задач, справляются с заданием самостоятельно, без посторонней 

помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Владеют необходимыми 

навыками и применяют их. Ответы дают полные с объяснениями и рассуждениями, 

используют полные предложения. Речь спокойная, с достаточным запасом слов, оперируют 

предметными терминами. 

Частично сформировано - 2 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных задач. Однако им требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные 

вопросы. При помощи взрослого, дети справляются с заданиями в полном объёме. Дети 

знакомы с необходимыми навыками и умеют использовать их, но для этого им нужна 

помощь. Ответы дают с объяснениями и рассуждениями, применяют сложные и простые 

предложения и словосочетания. Речь соответствует возрасту с достаточным запасом слов, 

дети оперируют предметными терминами. 

Не сформировано - 1 

Дети имеют представления об умениях и навыках, предусмотренных программой для 

данного возраста, однако испытывают затруднения при их использовании. Если дети 

пытаются справиться сами, то делают это не в полном объёме. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети не всегда 

справляются с заданием, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 



делают их с ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

Ответы даются без объяснений и рассуждений. Дети применяют простые предложения и 

словосочетания. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не используют 

предметные термины.При использовании знаний для выполнения задания результат 

получается недостаточно качественным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Воспитывать интерес к 

искусству. 

Развивать воображение, 

художественный вкус. 

Поддерживать личностные 

проявления детей в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

Продолжать развивать у детей 

интерес к искусству. 

 

Продолжать развивать  

художественное восприятие, 

подводить детей к восприятию 

произведений искусства 

(разглядывать и чувствовать). 

Продолжать развивать у детей 

− художественное и 

− эстетическое восприятие 

в процессе ознакомления с 

произведениями разных видов 

искусства. 

Продолжать развивать 

− эстетическое восприятие,  

− эстетические чувства,  

− эмоции,  

− эстетический вкус,  

− интерес к искусству . 

Продолжать развивать у детей   

- эстетический  вкус;  

- формировать у детей 

предпочтения в области 

изобразительной деятельности. 

Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Формировать у детей основы 

художественной культуры. 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям. 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве. 

Расширять знания детей о 

творчестве известных 

художников. 

Развивать у детей эстетические 

чувства при восприятии 

− изобразительного,  

− народного декоративно-

прикладного искусства 

Развивать отзывчивость и 

эстетическое сопереживание на 

красоту окружающей 

действительности. 

Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений 



Формировать понимание 

красоты произведений искусства, 

потребность общения с 

искусством. 

Формировать понимание 

красоты произведений 

искусства, потребность общения 

с искусством. 

Продолжать развивать умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе. 

Содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на красоту 

окружающего мира, 

выраженного в произведениях 

искусства. 

Развивать у детей интерес к 

искусству как виду творческой 

деятельности человека. 

Формировать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать гуманное 

отношение к людям и 

окружающей природе. 

Знакомить детей с 

элементарными средствами 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

Познакомить детей с средствами 

выразительности разных видов 

искусства. 

Формировать умение выделять  и использовать в своей 

изобразительной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Приобщать детей к лучшим 

образцам отечественного и 

мирового искусства; 

Приобщать детей к лучшим 

образцам отечественного и 

мирового искусства; 

Продолжать формировать 

умение  выделять, называть, 

группировать произведения по 

видам искусства (литература, 

изобразительное искусство, 

архитектура, фотография). 

Закреплять знания детей о видах 

искусства (изобразительное, 

декоративно-прикладное 

искусство, архитектура).  Познакомить детей с видами и 

жанрами искусства, историей его 

возникновения 

 Формировать у детей умение 

сравнивать произведения 

различных видов искусства. 

Продолжать знакомить детей с 

жанрами изобразительного 

искусства; продолжать 

знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять у детей знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей. 

  Расширять представления детей 

о народном искусстве, 

художественных промыслах; 

развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках 

Помогать детям различать 

народное и профессиональное 

искусство 

Формировать патриотическое 

отношение и чувство 

сопричастности к природе 

Воспитывать патриотизм и 

чувства гордости за свою страну, 

край в процессе ознакомления с 

различными видами искусства. 

Продолжать развивать у детей 

стремление к познанию 

культурных традиций своего 

Формировать чувство 

патриотизма и 

гражданственности в процессе 

ознакомления с различными 



родного края, к семье в процессе 

изобразительной деятельности. 

народа через творческую 

деятельность. 

произведениями 

изобразительного искусства 

гражданственно-

патриотического содержания. 

  Формировать духовно-

нравственные качества, в 

процессе ознакомления с 

различными видами искусства 

духовно-нравственного 

содержания. 

Формировать у детей духовно-

нравственные качества и чувства 

сопричастности к культурному 

наследию, традициям своего 

народа в процессе ознакомления 

с различными видами и жанрами 

искусства. 

 Воспитывать уважительное 

отношение и чувство гордости 

за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами 

искусства. 

   Формировать духовно-

нравственное отношение и 

чувство сопричастности к 

культурному наследию своего 

народа. 

Формировать чувство 

патриотизма и 

гражданственности в процессе 

ознакомления с различными 

произведениями музыки, 

изобразительного искусства 

гражданственно-

патриотического содержания. 

Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки 

детских работ и так далее. 

Формировать у детей интерес к 

детским выставкам, спектаклям; 

желание посещать театр, музей и 

т.п. 

Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка. 

Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями 

(законными представителями)). 



  Уметь называть вид 

художественной деятельности, 

профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде 

искусства. 

Расширять знания детей о 

творческой деятельности, ее 

особенностях; называть виды 

художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства. 

1.2. Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Формировать у детей интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Продолжать развивать интерес 

детей и положительный отклик к 

различным видам 

изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

  

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

Формировать у  детей знания в 

области изобразительной 

деятельности. 

Обогащать представления детей 

об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, 

репродукции произведений 

живописи, народное 

декоративное искусство, 

скульптура малых форм и 

другое) как на основе развития 

творчества. 

Развивать художественно-

творческие способности в 

продуктивных видах детской 

деятельности. 

Развивать художественно-

творческие способности детей в 

изобразительной деятельности 

Совершенствовать у детей 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 

художественно - творческие 

способности; 

Развивать художественный вкус, 

творческое воображение, 

наблюдательность и 

любознательность;  

показывать детям, чем 

отличаются одни произведения 

искусства от других, как по 

тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они 

относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми 

этих произведений. 

Знакомить детей с народной 

игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и 

показа условно - обобщенной 

трактовки художественных 

образов. 

Обогащать содержание 

изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития детей. 



Развивать у детей эстетическое 

восприятие. 

Продолжать у детей развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно - 

творческие способности. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, желание созерцать 

красоту окружающего мира. 

Продолжать развивать у детей 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления 

Развивать у детей 

художественное восприятие, 

умение последовательно 

внимательно рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

Формировать эстетические 

суждения; аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей. 
Поддерживать личностное 

творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности. 

Развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами. 

Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта и другое). 

Формировать умение у детей в 

рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и 

Формировать у детей умение 

выделять и использовать 

средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации; 

Формировать умение у детей 

передавать в изображении не 

только основные свойства 

предметов (форма, величина, 

Воспитывать самостоятельность; 

активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке 



явления, передавая их образную 

выразительность. 

 

Развивать художественно-

творческие способности у детей 

в различных видах 

изобразительной деятельности. 

цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно 

друг друга. 

и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Формировать умение у детей 

видеть  цельный 

художественный образ в 

единстве изобразительно - 

выразительных средств 

колористической, 

композиционной и смысловой 

трактовки. 

Развивать умение рассматривать 

предметы,  

называть форму: круглая, 

овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная;  

цвет (разнообразные цвета и их 

оттенки), 

 величину (предмета в целом и 

его частей). 

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 

Развивать аналитические 

способности, умение сравнивать 

предметы между собой, 

выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Развивать у детей чувство 

формы, цвета, пропорций. 

Формировать у детей способы 

зрительного и тактильного 

обследования различных 

объектов для обогащения и 

уточнения восприятия 

особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

Продолжать формировать у 

детей умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Закреплять у детей знания об 

основных формах предметов и 

объектов природы. 

Обогащать у детей сенсорный 

опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 
Обогащать у детей сенсорный 

опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

Находить связь между 

предметами и явлениями 

окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, 

лепке, аппликации). 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства, мысли. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

Поощрять стремление детей 

сделать свое произведение 

красивым, содержательным, 

выразительным. 



Инициировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в ДОО, а также о 

бытовых, общественных и 

природных явлениях 

(воскресный день в семье, 

группа на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, 

зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды  из любимых 

сказок и мультфильмов). 

Формировать у детей умение 

замечать недостатки своих работ 

и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения 

большей выразительности 

создаваемого образа. 

Продолжать учить детей 

рисовать с натуры. 

Учить рисовать детей с натуры. 

Формировать умение у детей 

создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать развивать у детей 

коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения 

будут объединяться в общую 

картину. 

Организовывать участие детей в 

создании индивидуальных 

творческих работ и 

тематических композиций к 

праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных 

проектах. 

Поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, 

бережно относиться к продуктам его труда. 



Переводить детей от рисования - 

подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Создавать условия для 

самостоятельного 

художественного творчества 

детей. 

Поддерживать у детей 

стремление самостоятельно 

сочетать; знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по 

собственной инициативе 

объединять разные способы 

изображения. 

Создавать условия для 

свободного, самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Формировать у детей умение 

сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Закреплять у детей умение 

сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Формировать  у детей навык 

самоконтроля за сохранением 

правильной позы при 

рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Закреплять у детей навык 

самоконтроля за сохранением 

правильной позы при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. 

Воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАМЫ 

II. Содержание образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

2.1. Содержание раздела «Приобщение к искусству» 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Педагог подводит детей к 

восприятию произведений 

искусства, содействует 

возникновению эмоционального 

отклика на произведения 

народного и профессионального 

изобразительного искусства. 

Педагог продолжает приобщать 

детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему.  

Педагог продолжает формировать 

у детей интерес к живописи, 

народному искусству, 

воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Педагог формирует у детей основы 

художественной культуры, 

закрепляет знания об искусстве как 

виде творческой деятельности 

людей. 

Педагог развивает у детей 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у 

детей положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы. 

Педагог поощряет выражение 

эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании 

предметов народного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Педагог развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений 

искусства, формирует умение 

выделять их выразительные 

средства. 

Педагог продолжает развивать у 

детей эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к 

искусству и художественной 

деятельности. 

Педагог формирует у детей 

патриотическое отношение и 

чувства сопричастности к 

природе родного края, к семье в 

процессе музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной деятельности. 

Педагог, в процессе ознакомления 

детей с различными видами 

искусства, воспитывает 

патриотизм и чувство гордости за 

свою страну, края. 

Педагог продолжает развивать у 

детей стремление к познанию 

культурных традиций через 

творческую изобразительную 

деятельность. 

Педагог воспитывает гражданско-

патриотические чувства средствами 

различных видов и жанров 

искусства. 

Педагог воспитывает интерес к 

национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям 

народа в процессе знакомства с 

шедеврами изобразительного 

искусства и народным декоративно-

прикладным искусством. 

Педагог формирует у детей 

умение сосредотачивать 

Педагог учит узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

Педагог продолжает развивать 

умение наблюдать и оценивать 

Педагог формирует представления о 

значении органов чувств человека 



внимание на эстетическую 

сторону предметно-

пространственной среды, 

природных явлений. 

окружающей действительности в 

художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство);. 

прекрасное в окружающей 

действительности, природе. 

для художественной деятельности, 

формирует умение соотносить 

органы чувств с видами искусства 

(картины рассматривают и т.д.). 

 Педагог воспитывает у детей 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Педагог формирует духовно-

нравственные качества в процессе 

ознакомления с различными 

видами искусства духовно-

нравственного содержания. 

Педагог воспитывает любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Педагог знакомит детей с 

творческой профессией – 

художник. 

Педагог расширяет представления 

детей о творческой профессии - 

художник, ее значении, 

особенностях: художник, 

композитор, музыкант, актер, 

артист балета и др.. 

Педагог расширяет представления 

детей о творческих профессиях 

(художник, архитектор и т.п.). 

Педагог подводит к различению 

видов искусства через 

художественный образ. 

Педагог развивает у детей умение 

различать жанры и виды 

искусства: картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Педагог продолжает знакомить 

детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. 

Педагог расширяет знания детей об 

основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, 

скульптура).  

Педагог  продолжает знакомить 

детей с историей и видами 

искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное 

искусство, архитектура). 

Педагог формирует у детей 

умение выделять, группировать 

произведения по видам искусства: 

изобразительное искусство, 

архитектура. 

Педагог формирует умение 

различать народное и 

профессиональное искусство. 

 Педагог знакомит детей с 

жанрами живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет), с разными по 

художественному образу и 

настроению произведениями. 

Педагог продолжает знакомить 

детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Педагог развивает художественное 

восприятие, расширяет первичные 

представления об основных 

живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). 



Педагог знакомит детей с 

элементарными средствами 

выразительности в разных видах 

искусства (цвет, форма, 

движение). 

Педагог знакомит детей со 

средствами выразительности 

живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразием 

цветов и оттенков, форм, фактуры 

в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Педагог учит соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности. 

Педагог продолжает развивать у 

детей умение самостоятельно 

создавать художественные образы в 

разных видах деятельности; 

Педагог учит детей выделять и 

называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест) 

и создавать свои художественные 

образы в изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

Педагог формирует у детей 

умение выделять и использовать в 

своей изобразительной 

деятельности средства 

выразительности разных видов 

искусства, называть материалы 

для разных видов 

художественной деятельности. 

Педагог учит соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности. 

Педагог, в процессе ознакомления 

с репродукциями картин русских 

художников, с близкими детскому 

опыту живописными образами, 

формирует у ребенка 

эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к 

отражению окружающей 

действительности в 

Педагог знакомит с 

произведениями живописи 

(И.Хруцкий, И.Е. Репин, Левитан, 

Машков, куприн и др.). 

Педагог знакомит детей с 

произведениями живописи (И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.А. 

Серов, И.Э. Грабарь, П.П. 

Кончаловский и другими), 

изображением родной природы в 

картинах художников. 

Педагог продолжает знакомить 

детей с произведениями живописи: 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. 

Саврасов, А.А. Пластов, В.М. 

Васнецов и другие. 

 



изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог, в процессе знакомства с 

детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина), 

формирует у ребенка 

эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к 

отражению окружающей 

действительности в 

изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог закрепляет знания детей 

о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как 

центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Педагог расширяет представления 

о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с 

творчеством художников-

иллюстраторов детских книг 

(Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. 

Чарушин, И.Я. Билибин и 

другие). 

Педагог расширяет представления о 

художниках - иллюстраторах 

детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. 

Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. 

Чарушин и другие). 

Педагог, в процессе ознакомления 

скульптурой малых форм, 

формирует у ребенка 

эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к 

отражению окружающей 

действительности в 

изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания 

скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности 

(объемность, статика и движение, материал); особенностями ее 

содержания - отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки. 

Педагог обогащает представления 

детей о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства 

выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и другое). 

 Педагог знакомит детей с 

архитектурой; формирует 

представления о том, что дома, в 

которых они живут (ДОО, 

общеобразовательная 

организация, другие здания) - это 

архитектурные сооружении. 

Педагог продолжает знакомить 

детей с архитектурой. Закрепляет 

у детей знания о том, что 

существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и 

другое. 

Педагог продолжает знакомить 

детей с архитектурой, закрепляет и 

обогащает знания детей о том, что 

существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, 

общеобразовательные организации 

и другое). 

Педагог учит видеть, что дома 

бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с 

Педагог обращает внимание детей 

на сходства и различия 

архитектурных сооружений 

Педагог развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных 



разными количеством этажей, 

подъездов и так далее. 

одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т.д.). 

сооружений одинакового 

назначения. 

Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

Педагог формирует умение 

выделять одинаковые части 

конструкции и особенности 

деталей. 

 Педагог способствует развитию у 

детей интереса к различным 

строениям, расположенным 

вокруг ДОО (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, 

общеобразовательная 

организация, кинотеатр). 

Педагог развивает у детей 

наблюдательность, учит 

внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

Педагог знакомит детей, с опорой 

на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. 

Рассказывает детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и 

другие - в каждом городе свои. 

Педагог привлекает внимание 

детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощряет 

самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей; 

учит детей замечать различия в 

сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других 

частей). 

Педагог знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. 

 Педагог поощряет стремление 

детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные и сказочные 

строения. 

Педагог при чтении литературных 

произведений, сказок обращает 

внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Педагог развивает умения 

передавать в художественной 

деятельности образы 

архитектурных сооружений, 

сказочных построек. 

Педагог поощряет стремление 

изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 



Педагог, в процессе ознакомления 

с народным искусством: 

глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды, 

формирует у ребенка 

эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к 

отражению окружающей 

действительности в 

изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог знакомит детей с 

произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного 

искусства). 

 

Педагог расширяет представления 

детей о народном искусстве, 

фольклоре  и художественных 

промыслах. Педагог знакомит 

детей с видами и жанрами 

фольклора. Поощряет участие 

детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках; 

Педагог продолжает знакомить 

детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширяет представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных  промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

Воспитывает интерес к искусству 

родного края. 

Педагог поддерживает желание 

отображать полученные 

впечатления в продуктивных 

видах художественно-

эстетической деятельности. 

Педагог поощряет проявление 

детских предпочтений: выбор 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов, пояснение 

детьми выбора. 

Педагог поощряет активное 

участие детей в художественной 

деятельности, как по 

собственному желанию, так и под 

руководством взрослых. 

Педагог поощряет активное участие 

детей в художественной 

деятельности по собственному 

желанию и под руководством 

взрослого. 

Педагог приобщает детей к 

посещению кукольного театра, 

различных детских 

художественных выставок; 

Педагог организовывает 

посещение музея (совместно с 

родителями (законными 

представителями)), рассказывает 

о назначении музея. 

Педагог закрепляет и расширяет 

знания детей о выставках, музеях. 

Педагог организует посещение 

выставки, музея (совместно с 

родителями (законными 

представителями)). 

 

Педагог развивает у детей интерес 

к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Педагог формирует желание 

посещать выставки, музеи. 

Педагог поощряет желание детей 

посещать выставки, музеи. Педагог 

развивает у детей умение выражать 

в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки. 

2.2. Содержание раздела «Изобразительная деятельность»  – РИСОВАНИЕ 

3-4 4-5 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное. 



Педагог продолжает учить правильно, держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует 

навык свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. 

Педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Педагог учит детей набирать краску на кисть аккуратно обмакивать ее 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набирать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Педагог закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Педагог закрепляет знание  названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный); знакомит с оттенками (розовый, 

голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Педагог продолжает закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

Педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формирует у 

детей представление о том, как получить эти цвета. 

Педагог учит смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Педагог развивает у детей желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на 

многоцветие окружающего мира. 

Педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Педагог учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Педагог учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. 

Педагог подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и другое). 

Педагог формирует и закрепляет у детей представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Педагог формирует у детей правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и 

соотносить их по величине; 



Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и другое). 

Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы. 

Педагог формирует у детей умение создавать несложные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по  дорожке и другое). 

Педагог продолжает формировать у детей умение создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так 

далее). 

Педагог учит детей располагать изображение по всему листу. Педагог помогает детям при передаче сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами; направляет внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

2.3. Содержание раздела «Изобразительная деятельность»  -  ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

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. 

Педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

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

Педагог учит передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день - наклоняться и так далее); 

Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает 

развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Педагог 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). 

Педагог закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и тому подобное). 

Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 



Педагог 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. 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, Педагог продолжает развивать 

у детей свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и тому подобного. 

Педагог 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. 

Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

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

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

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомит с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивает чувство цвета.. 

Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и тому подобное). 

Педагог 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. 

 

Педагог развивает у детей представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и 

оттенки.  

Педагог учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и тому подобное). 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Педагог развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 



2.4. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» -  СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

Педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого 

встретил Колобок", "Два жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" 

и другие). 

Педагог продолжает формировать у детей умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Педагог развивает у детей композиционные умения, учит располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Педагог продолжает формировать умение у детей  размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

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

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

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). 

Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и тому подобное). 

Педагог формирует у детей умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. 

2.5. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

5-6 лет 6-7 лет 

Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит 

детей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично 

располагать узор. 

Педагог продолжает развивать декоративное творчество детей 

Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, усики, завитки, оживки). Педагог 

учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и другое). 

Педагог продолжает развивать умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое).  

Предлагает создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомит с ее цветовым строем и элементами 

композиции, поощряет детей за разнообразие используемых 

элементов,  добиваясь большего разнообразия используемых 

элементов, тщательности исполнения 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму 

Учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 



Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек.  

Закрепляет у детей умение расписывать вылепленные детьми игрушки 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец и другое.) 

Педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи. 

 

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. 

 

Педагог знакомит 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. 

 

2.9. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО 

3-4 4-5 5-6  6-7 

Педагог приобщает детей к 

декоративной деятельности. 

Педагог формирует интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Педагог учит украшать 

дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных педагогом 

(птичка, козлик, конь и другие), и 

разных предметов (блюдечко, 

рукавички) 

Педагог продолжает учить 

украшать дымковскими, 

филимоновскими  узорами 

силуэты игрушек, вырезанных 

педагогом (птичка, козлик, конь 

и другие), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Педагог учит создавать узоры на 

листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Закрепляет у детей умение 

создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 



 Педагог продолжает у детей 

формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Педагог закрепляет умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и другие). 

 Педагог знакомит детей с 

городецкими изделиями.  

Учит детей выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья). 

Педагог продолжает знакомить 

с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, 

спецификой создания 

декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. Педагог 

знакомит с росписью Полхов-

Майдана. Включает городецкую 

и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. 

Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того или 

иного вида народного искусства 

использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

 Педагог учит видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Педагог учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Педагог продолжает учить детей 

выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 



 Учит детей использовать 

дымковские и филимоновские 

изделия для развития 

эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

  Педагог развивает декоративное 

творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Педагог продолжает развивать у 

детей декоративное творчество. 

  Педагог учит лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской 

и др.). Учит обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для передачи 

образа. 

Формирует умение украшать 

узорами предметы 

декоративного искусства. Учит 

расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и 

углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Педагог продолжает развивать у 

детей навыки декоративной лепки; 

учит использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

   Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть 



карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, 

учит плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и 

горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - 

при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец и другое.) – перенесено в 

данный раздел из декоративного 

рисования! 

2.10. Содержание раздела «Изобразительная деятельность» ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

5-6 6-7 

Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

При работе с бумагой и картоном, педагог закрепляет у детей умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки 

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Педагог формирует у детей умение создавать предметы из полосок 

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

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

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 использовать образец. 



Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

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; 

 

 

При работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». 

 Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

 При работе с природным материалом закрепляет у детей умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 

 Развивает у детей фантазию, воображение. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

III.Оснащение развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения для образовательной 

области «ХУЖОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Расходные материалы приобретаются из расчета на каждого воспитанника и обновляются/дополняются по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

** Приобретаются из расчета количества воспитанников и обновляются по мере необходимости.  

*** Зависит от размера помещения и количества детей в группе 

3.1. Оснащение игровой зоны групповых помещений раздела «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Иллюстрации к книгам:  

Ю. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого «Три медведя» 

Иллюстрации, репродукции 

картин: И. Хруцкий «Натюрморт 

с грибами», «Цветы и плоды»;  

Иллюстрации, репродукции 

картин: Ф.Васильев «Перед 

дождем, «Сбор урожая»; 

Иллюстрации, репродукции 

картин: И.И. Левитан «Золотая 

осень», «Осенний день. 



 К. Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции 

картин: П. Кончаловский 

«Клубника», «Персики», «Сирень 

в корзине»; Н.С. Петров-Водкин 

«Яблоки на красном фоне»;  

М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами»;  

Н.Н. Жуков «Ёлка». 

 

1. Матрешка семикукольная 

2. глиняные игрушки,  

3. игрушки из соломы и 

дерева, 

4. предметы быта и одежды; 

5. скульптуры малых форм;  

6. репродукции картин 

русских художников,   

7. детские книги  

(иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина) 

И. Репин «Яблоки и листья»;  

И. Левитан «Сирень»;  

И. Михайлов «Овощи и фрукты»; 

И. Машков «Синие сливы»;  

И. Машков «Рябинка», «Фрукты», 

«Малинка»  

А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна 

пришла»;  

Е. Чернышева «Девочка с 

козочкой»;  

Ю. Кротов «В саду»;  

А. Комаров «Наводнение»;  

В. Тропинина «Девочка с 

куклой»; М. Караваджо «Корзина 

с фруктами»;  

Ч. Барбер «Да пою я, пою….», 

«Зачем вы обидели мою 

девочку?»; В. Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»;  

Б. Кустов «Сказки Дедушки 

Мороза»;  

А. Пластов «Лето».  

Иллюстрации к книгам: В. 

Лебедев к книге С. Маршаа 

«Усатый-полосатый»; 

1. Альбомы по живописи и 

графике; 

2. Набор репродукций картин 

о природе;  

3. Набор репродукций картин 

русских художников – 

Б.Кустодиев «Масленица»; 

Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка 

и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. 

Левитан «Березовая роща», 

«Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»; А. Дейнека «Будущие 

летчики»; И.Грабарь Февральская 

лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»; В.Тимофеев «Девочка с 

ягодами»; Ф.Сычков «Катание с 

горы»; Е.Хмелева «Новый год»; 

Н.Рачков «Девочка с ягодами»; 

Ю.Кротов «Мои куклы», 

«Рукодельница», «Котята»; 

О.Кипренский «Девочка в 

маковом венке с гвоздикой в 

руке»; И. Разживин «Дорога в 

Новый год», «Расцвел салют в 

честь праздника Победы!»; 

И.Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М. Васнецов 

«Ковер-самолет»; И.Я. Билибин 

«Иван-царевич и лягушка-

квакушка», «Иван-царевич и Жар-

птица»; И.Репин «Осенний 

букет». Иллюстрации к книгам: 

И.Билибин «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», 

«Царевналягушка», «Василиса 

Прекрасная» 

1. Изделия народных 

промыслов – комплект; 

Сокольники», «Стога», «Март», 

«Весна. Большая вода»;  

В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на 

Сером волке», «Гусляры»;  

Ф.А. Васильев «Перед дождем», 

«Грачи прилетели»;  

В.Поленов «Золотая осень»;  

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» 

А.Саврасов «Ранняя весна»,  

К. Юон «Мартовское солнце»,  

В. Шишкин «Прогулка в лесу», 

«Утро в сосновом лесу», «Рожь»;  

А. Куинджи «Березовая роща»;  

А. Пластов «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»;  

И.Остроухов «Золотая осень».  

З.Е. Серебрякова «За завтраком»; 

В.Серов, «Девочка с персиками»; 

А.Степанов «Катание на 

Масленицу»;  

И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; 

И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка»;  

Ю.Кугач «Накануне праздника»; 

А.С.Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»;  

И.Разживин «Волшебная зима»; 

К.Маковский «Дети бегущие от 

грозы»,  

Ю.Кротов «Хозяюшка»;  

П.Ренуар «Детский день»;  



иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

4. Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде – 

комплект; 

5. Изделия народных 

промыслов – комплект; 

6. Постер (репродукция) 

произведений живописи и 

графики, также для 

знакомства с различными 

жанрами живописи – 

комплект; 

7. Набор репродукций картин 

русских художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

8. Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей); 

2. Матрешка 

десятикукольная; 

3. Набор карточек по 

народному ремесленному 

делу; 

4. Набор репродукций картин 

великих сражений; 

5. Набор репродукций картин 

о природе; 

6. Набор репродукций картин 

русских художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

7. Наглядные пособия по 

достопримечательностям 

столицы России Москвы, 

городов и сёл малой 

родины – комплект; 

8. Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде – 

комплект; 

9. Постер (репродукция) 

произведений живописи и 

графики, также для 

знакомства с различными 

жанрами живописи – 

комплект 

10. Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»;  

К.Маковский «Портрет детей 

художника»;  

И.Остроухов «Золотая осень»;  

Ю. Кротов «Запахи детства»;  

М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам:  

И.Билибин «Марья Моревна», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; 

 Г.Спирин к книге Л.Толстого 

«Филлипок»; 

1. Альбомы по живописи и 

графике; 

2. Изделия народных 

промыслов – комплект; 

3. Набор репродукций картин 

великих сражений; 

4. Набор репродукций картин 

о природе; 

5. Набор репродукций картин 

русских художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

6. Наглядные пособия по 

достопримечательностям 

столицы – комплект; 

7. Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде – 

комплект; 



виды работ и отдыха 

людей);  

11. Набор репродукций картин 

о природе; 

12. Набор репродукций картин 

русских художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

13. Альбомы по живописи и 

графике; 

8. Постер (репродукция) 

произведений живописи и 

графики, также для 

знакомства с различными 

жанрами живописи – 

комплект; 

9. Набор репродукций картин 

великих сражений; 

10. Набор репродукций картин 

о природе; 

11. Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей); 

12. Набор репродукций картин 

русских художников – 

Иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

13. Альбомы по живописи и 

графике; 

14. изделия народных 

промыслов; 

3.2. Оснащение игровой зоны групповых помещений раздела «РИСОВАНИЕ» 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1. Бумага для рисования*;  

2. Бумага разного цвета и 

формата**;  

3. Карандаши цветные (6 

цветов)*;  

4. Кисточка № 10**; 

5. Кисточка № 5**; 

1. Бумага для акварели*; 

2. Бумага для рисования*; 

3. Бумага разного цвета и 

формата**; 

4. Ватман А1 для 

составления совместных 

композиций*; 

1. Бумага для акварели*;  

2. Бумага для рисования*;  

3. Бумага разного цвета и 

формата**;  

4. Ватман А1 для составления 

совместных композиций*; 

1. Бумага для акварели*;  

2. Бумага для рисования*; 

3. Бумага разного цвета и 

формата**;  

4. Ватман А1 для составления 

совместных композиций*; 



6. Кисточка № 8**; 

7. Краски гуашь*; 

8. Краски пальчиковые*;  

9. Стаканчики (баночки) 

пластмассовые**; 

10. Точилка для 

карандашей**; 

11. Трафареты для 

рисования**;  

12. Фартук детский; 

13. Доска магнитно-

маркерная; 

14. Мольберт двухсторонний; 

15. Комплект дидактических 

игрушек с народной 

росписью;  

16. Изделия народных 

промыслов – комплект; 

 

 

5. Карандаши цветные (12 

цветов) *; 

6. Кисточка №5**; 

7. Кисточка №7**; 

8. Кисточка №8**;  

9. Кисточка белка №3**; 

10. Комплект детских 

штампов и печатей;  

11. Краски акварельные 12 

цветов*;  

12. Краски гуашь 12 цветов*;  

13. Мелки восковые*; 

14. Мелки масляные*;  

15. Мелки пастель*; 

16. Набор фломастеров*;  

17. Палитра**;  

18. Стаканчики (баночки) 

пластмассовые**; 

19. Точилка для 

карандашей**; 

20. Трафареты для 

рисования**; 

21. Набор печаток; 

22. Фартук детский; 

23. Магнитная доска 

настенная;  

24. Мольберт двухсторонний; 

25. Куклы (крупного размера);  

26. Куклы (среднего размера); 

27. Постер (репродукция) 

произведений живописи и 

графики, также для 

5. Карандаши цветные (12 

цветов) *; 

6. Кисточка №5**; 

7. Кисточка №7**; 

8. Кисточка №8**;  

9. Кисточка белка №3**; 

10. Комплект детских штампов 

и печатей;  

11. Краски акварельные 12 

цветов*;  

12. Краски гуашь 12 цветов*;  

13. Мелки восковые*; 

14. Мелки масляные*;  

15. Мелки пастель*; 

16. Набор фломастеров*;  

17. Палитра**;  

18. Стаканчики (баночки) 

пластмассовые**;  

19. Точилка для 

карандашей**; 

20. Трафареты для 

рисования**; 

21. Фартук детский; 

22. Магнитная доска 

настенная;  

23. Мольберт двухсторонний;  

24. Бумажные силуэты и 

объемные фигуры 

предметов быта, элементов 

одежды;  

25. Изделия народных 

промыслов; 

26. Куклы (крупного размера);  

5. Карандаши цветные (24 

цветов) *; 

6. Кисточка №5**; 

7. Кисточка №7**; 

8. Кисточка №8**;  

9. Кисточка белка №3**; 

10. Комплект детских штампов 

и печатей;  

11. Краски акварельные 16 

цветов*;  

12. Краски гуашь 12 цветов*;  

13. Мелки восковые*; 

14. Мелки масляные*;  

15. Мелки пастель*; 

16. Набор фломастеров*;  

17. Палитра**;  

18. Стаканчики (баночки) 

пластмассовые**; 

19. Точилка для карандашей**; 

20. Трафареты для 

рисования**; 

21. Фартук детский; 

22. Мольберт двухсторонний; 

23. Бумажные силуэты и 

объемные фигуры 

предметов быта, элементов 

одежды;  

24. Комплект безопасных 

световых фильтров для 

изучения цветов спектра; 

25. Набор муляжей овощей и 

фруктов;  



знакомства с различными 

жанрами живописи; 

28. Кукла в женском русском 

народном костюме;   

29. Кукла в мужском русском 

народном костюме; 

30. Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде; 

31. Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

27. Куклы (среднего размера); 

28. Кукла мальчик;  

29. Кукла девочка; 

30. Набор фигурок животных 

леса с реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

31. Набор муляжей овощей и 

фруктов;  

32. Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

33. Изделия народных 

промыслов – комплект; 

Комплект безопасных 

световых фильтров для 

изучения цветов спектра. 

26. Фигурки домашних 

животных с реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

27. Набор фигурок животных 

Африки, Америки, 

Австралии, Европы и Азии 

с реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

28. Набор фигурок животных 

леса с реалистичными 

изображением и 

пропорциями; 

29. Набор фигурок людей 

разных профессий; 

30. Набор фигурок людей 

разных рас; 

31. Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде. 
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