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Раздел I Целевой  
1.Обязательная часть  
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  
-Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в 
редакции от 7 мая 2013г.)  
-Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ «об образовании в Свердловской 
области».  



-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».  
-Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
Департамент общего образования 28 февраля 2014г. №08-249 Комментарии и ФГОС 
дошкольного образования. 
 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 
«об утверждении СанПин 2.4.1. 3029-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
 -Основная образовательная программа МАДОУ  детский сад №567 , принята на 
заседании педагогического совета 05 сентября 2014г., протокол №1 

1.1.1  Цели и задачи реализации рабочей программы:  
Целью рабочей программы является создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. Для достижения целей программы 
первостепенное значение имеют:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребѐнка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 -максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 -творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

 -вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

 -уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 -единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Составляющими рабочей программы являются еѐ разделы, отражающие 
реализацию ФГОС в соответствии с направлениями развития: «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 
развитие», Социально-коммуникативное развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 



- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.).  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определѐнными ФГОС дошкольного образования:  

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выгот- ский) 
определяет ряд принципиальных положений Программы (необхо- димостьучѐта интересов 
и потребностей ребѐнка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; 
организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 
детей и др.); 

деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребѐнка с 
окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в 
целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 
уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и 
собственного развития;  



 личностный подход предполагает отношение к каждому ребѐнку как к 
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть; утверждение в 
образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между 
взрослыми и детьми;  

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию образовательного 
процесса на общечеловеческие ценности (добро, красота, справедливость, 
ответственность и др.). В Программе большое внимание уделяется формированию у детей 
чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму 
(например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране;  

 культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 
культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Принципа интеграции реализуется через интеграцию 
содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 
образовательных областей и специфических видов деятельности по освоению 
образовательных областей); интеграцию с учреждениями культуры (музеи г. 
Екатеринбурга, театры, библиотеки, музыкальная школа и др.), предоставляющих 
различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 
социализацию 

. решения программных образовательных задач обеспечивается в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Под совместной 
деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 
задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 
партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 
взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. Под 
самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- развивающей среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, ведущем виде деятельности – игре. Адекватными возрасту формами работы с 
детьми являются экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение 
проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности 
не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике 
учебной модели организации образовательного процесса.  
1.1.3 Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы ориентированно на разносторонее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие 



1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
Возрастные особенности детей 6-7 лет в целом ребенок 6-7 лет осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 
определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, 
всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и 
отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор 
не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 
близкого человека).  

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6-7 годам 
ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 
гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 
тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 
ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе 
произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 
правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 
«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 
содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом 
стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 
есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 



7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 
с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все 
правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6-7 лет 
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся 
своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о 
том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не 
связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 
внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 
поведения. В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 
семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 
своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 
быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 
видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 
для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 
девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 
мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 
новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 
одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 
достижения. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к 
другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя 
как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 
врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). Продолжается дальнейшее 
развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и 
двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 
на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 
накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 



необдуманные физические действия. В этом возрасте происходит расширение и 
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 

лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как 
основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 
разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 
этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно 
точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 
не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). К концу 
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 
сознательно управлять, своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 
им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 
информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 
запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. 
Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 
сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 
группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно 
использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 
эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). 
С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 
определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. В 6-7 лет продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, 
с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 
этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 
(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 
наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 
изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. 
Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 
наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», 
«посуда», «дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все 
более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального 
назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 



жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 
носит». Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 
однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 
результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 
исполнения. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 
только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 
и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 
могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 
смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 
форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной 
речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 
годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 
как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 
источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 
взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 
произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется 
в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники 
в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 
предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 
использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 
концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 
Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 
подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 
неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 
героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 
любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 
отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает 
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 
значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста 



ребенка 7 лет. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально- выразительными и техническими 
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 
о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет 
дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 
продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 
отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут 
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 
«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 
лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации осваивают приемы 
вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У 
них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 
конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 
природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети 
могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 
дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 
собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. В подготовительной группе – 26 

детей, девочек – 13, мальчиков – 13. Относительно здоровых детей: 26. По группам 
здоровья: с первой группой – 10, второй – 15, третьей – 1. Наиболее распространѐнным 
являются: плоскостопие (5), нарушение речи (11). В группе 2-е леворуких детей. Дети с 
нарушением речевого развития: -неполноценная речевая деятельность, влияющая на 
недостатки формирования у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
сфер, которые проявляются в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных 
возможностях его распределения; в снижении вербальной памяти и продуктивности 
запоминания при относительной сохранности смысловой памяти; в связи между речевыми 
нарушениями и другими сторонами психического развития: обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, эти 
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением. -соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций, приводящих к отставанию в развитии двигательной 
сферы детей: к недостаточной координации движений; к снижению и скорости их 
выполнения; к недостаточной координации пальцев кисти руки, к недоразвитию мелкой 



моторики (наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 
инструкции).  

-отклонения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость интересов; пониженная 
наблюдательность; 

- сниженная мотивация; негативизм, неуверенность в себе; повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость;  

-трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими 
сверстниками.  

-- фиксированность на дефекте: трудности вербальной коммуникации; речевой и 
поведенческий негативизм усложняют структуру нарушений и ведут к нарушению 
социальной адаптации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речевого 
развития:  

-развитие речи -формирование коммуникативной деятельности -формирование 
саморегуляции и самоконтроля-развитие познавательных процессов  

-развитие психомоторной сферы  
-коррекция эмоционально-волевой сферы  
Леворукие дети: -трудности ориентировки в пространстве; трудности установления 

логических связей; высокая ранимость, впечатлительность, тревожность, подвижность, 
гневливость; трудности привыкания к новой обстановке; трудности в работе в группе; 
трудности при работе в жестко регламентированных условиях, в ситуациях соподчинения; 
трудности с развитием фонематического слуха, артикуляционных навыков, в определении 
значения слов: эти дети воспринимают и запечатлевают чужую речь глобально, целыми 
блоками, воспроизводя до мелочи, в том числе и еѐ интонационные особенности. Задачи 
развития леворуких детей: -формирование пространственных представлений; подготовка 
руки к письму с учѐтом леворукости; развитие ориентировки во времени; развитие 
способностей к установлению причинно-следственных связей как основы развития 
логического мышления и связной речи; развитие фонематического слуха, 
артикуляционных навыков, языкового чутья в определении семантики слов и 
словосочетаний. Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы: Психологические 
особенности детей с нарушением эмоционально- волевой сферы проявляются: -В 
сложности установления взаимоотношений со всеми окружающими людьми: с близкими 
и сверстниками -В специфических отклонениях в психомоторном развитии. -В 
немотивированных страхах.-В специфике динамических характеристик эмоционального 
процесса (скорости возникновения эмоций, их интенсивности и длительности); 
свойственна эмоциональная захваченность какой – либо быстро возникающей, сильной 
эмоции или, наоборот, эмоциональная отстраненность, когда эмоция, едва возникнув, 
быстро затухает, не имея ни дальнейшего речевого, ни вербального выражения. -В 
нарушении общих свойств эмоциональной регуляции (предметности, ситуативности. 
избирательности). Обнаруживается своеобразная «эмоциональная дезорганизация»: часто 
в парадоксальном (неадекватном ситуации) эмоциональном реагировании. -В задержке 
формирования коммуникативных функций речи. -В преобладании внешне обвиняющих 
реакций с эмоциями гнева и раздражения  

Основные задачи психолого-педагогического коррекционно-развивающего 
воздействия: 

 -Преодоление трудностей в развитии форм взаимодействия с окружающим миром. 
 -Формирование целенаправленного поведения.  
-Стимуляция психологической активности, направленная на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками.  
-Смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта, чувства тревоги и страха.  
-Развитие психомоторных функций.  



-Коррекция нарушений в эмоциональном развитии. -Формирование 
познавательных процессов. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  характеристики. 
Особенности организации образовательного процесса в группе  (климатические, 
демографические, национально-культурные) Образовательный  процесс в группе 
строится и осуществляется с учетом:      национально-культурных традиций региона;   
регионально-климатических и демографических особенностей;      материально-

технической оснащенности к развивающей  предметно-пространсвенной среды 
Учреждения. 
 Комплексный подход к реализации содержания образования обеспечивается посредством 
погружения в тему,  решением воспитательных и образовательных задач в различных 
видах деятельности. Это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Город Екатеринбург находится в зоне 
умеренноконтинентального климата с характерной резкой изменчивостью погодных 
условий, хорошо выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их 
незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из 
европейской части России. В результате Средний Урал оказывается открытым для 
вторжения холодного арктического воздуха и сильно выхоложенного континентального 
воздуха Западно-Сибирской равнины; в то же время с юга сюда могут беспрепятственно 
проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Для 
Екатеринбурга  характерны резкие колебания температур и формирование погодных 
аномалий: зимой - от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом - от жары выше +35 
°C до заморозков. Снежный покров умеренный, достигает своей максимальной высоты в 
феврале - 42 см. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге, по данным многолетних 
наблюдений, составляет +3 °C. Самый холодный месяц в городе - январь со средней 
температурой −12,6 °C. Самый тёплый месяц - июль, его среднесуточная температура +19 
°C.  Большая часть атмосферных осадков выпадает летом, максимум их приходится на 
июль, а минимум - на март. В течение года среднее количество дней с осадками - около 
230.  Воспитательный процесс является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:       
холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 
дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах работы;       летний период – оздоровительный (июнь-август), для 
которого составляется другой режим дня.  

 При планировании образовательного процесса внесены коррективы в 
физкультурнооздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 
особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки  
организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. В условиях холодной уральской зимы, когда 
световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности 
взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к 
минимуму. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с 
для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 



15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 
погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям 
удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для 
занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  
Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  
воспитываются дети из полных ( 96%), из неполных (4 %), многодетных (8%)  семей. 
Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (70%) с незаконченным 
высшим (4%) и средним профессиональным (26%) образованием.  Национально-

культурные особенности: Становление различных сфер самосознания ребенка 
происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 
познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 
действительности приуральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.         
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается через организацию совместной и самостоятельной деятельности. В ФГОС 
дошкольного образования сделан акцент на раскрытие духовно-нравственного 
потенциала личности, целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к 
миру. Этому способствует сохранение социокультурных традиций Учреждения.  

Содержательная основа этой деятельности - представления о малой родине. 
Наиболее ценной для воспитания  ребенка является духовная культура и особенно 
искусство родного края. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной 
природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к 
окружающему в разных видах художественной деятельности. В части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуется содержание, 
которое позволяет детям познакомиться с самобытностью нашего края, с   современной и 
древней культурой, с основными видами производства и профессиями Среднего Урала, с  
традициями и обычаями,  с художественной культурой,  историей родного края и города, 
памятными местами. 

  Особенностью осуществления образовательного процесса является обеспечение 
условий  для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, 
происходящих в мире, стране, регионе, образовательной организации, представлений об 
истории  Урала, Свердловской области и города Екатеринбурга, овладение детьми 
конкретным видом культуры и готовности включиться в практическую деятельность.  
Состав воспитанников и сотрудников Учреждения представлен по национальному 
признаку, также как в среднем представлены жители города Екатеринбурга (преобладают 
представители русской национальности, есть представители татарской национальностей). 
Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в Учреждение осуществляется на 
русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национальнокультурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, музей «Русская изба».   

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства;  
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  



Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре;  

-владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать.  
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 Физическое направление.  

Особенности развития физических качеств и освоения основных движений У детей 
подготовительной группы развита крупная и мелкая моторика, наблюдается 
самостоятельное использование двигательного опыта. У детей имеются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Дети способны быстро 
перемещаться, ходить и бегать, но не всегда держат правильную осанку. По собственной 
инициативе могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования. Дети 
проявляют интерес к физическим упражнениям, в самостоятельной двигательной 
деятельности могут придумывать новые упражнения, изменять правила в знакомых 
подвижных играх. Проявление волевых качеств в двигательной деятельности в основном 
находится на среднем уровне, более половины детей проявляют целеустремленность, 
решительность, настойчивость, смелость, выдержку и самообладание при выполнении 
заданий. 

Социально-коммуникативное направление. У детей группы наблюдается 
положительное, жизнерадостное настроение, дети охотно участвуют в общих делах, в 
разных видах совместной деятельности. Дети проявляют инициативу в общении, 
способны принять и согласовать общий замысел в игровой деятельности. Дети проявляют 
справедливость, учитывают интересы друг друга в ситуациях выбора. Дети обнаруживают 
знание норм и правил общения, могут оценить поступки с позиции правил и 
нравственных представлений. Дети осознают значимость труда людей разных профессий 
и взаимосвязь различных видов труда, у них сформировано обобщенное представление о 
роли машин в труде, о структуре трудового процесса. Дети владеют элементами культуры 
труда: экономно расходуют материал, поддерживают порядок на рабочем месте, убирают 
рабочее место после окончания работы. 

 Познавательное направление. У детей развит интерес к экспериментальной и 
исследовательской деятельности. Они проявляют целеустремленность в 
экспериментировании, осуществляют настойчивый исследовательский поиск ответа на 



возникшие проблемы, привлекают разные средства для достижения цели, ищут новые 
способы и средства ее достижения. Дети проявляют ценностное отношение к природе, 
понимают ее значение для человека, осознают необходимость соблюдения правил и норм 
гуманного взаимодействия с животными и растениями Дети имеют представления о 
предметах ближайшего окружения и о предметах, явлениях, выходящих за пределы 
непосредственного восприятия; Устанавливают элементарные связи и зависимости с 
опорой на имеющиеся представления; Могут высказываться об индивидуальных 
познавательных предпочтениях, демонстрируют познавательные интересы. 

Художественно-эстетическое направление Дети проявляют интерес к 
эстетическим проявлениям в окружающей действительности, имеют некоторые 
представления об искусстве, пытаются рассуждать, чувствуют красоту, эмоционально на 
нее откликаются. Дети выражают удовольствие, радость, увлеченность от музыкального 
произведения, проявляют эмоции, дают эстетическую оценку. Дети любят танцевать, 
импровизировать под музыку, переносят умения музыкально- ритмической деятельности 
в другие виды.  

Речевое направление Дети с удовольствием участвуют в коллективных и 
диалогических формах общения. Поводы общения со сверстниками и взрослыми 
разнообразны, присутствуют познавательные и социально-личностные мотивы. Дети 
владеют речевыми и коммуникативными умениями, используют их адекватно ситуации, 
умеют пользоваться формами речевого этикета 

 

 

Раздел  2. Содержательный 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемой комплексной  образовательной программы дошкольного образования 
«Детство»  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 
детьми раннего и дошкольного возраста. 
Содержание программы направлено на  развитие личности, мотивации и способностей 
детей  в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 
образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 



первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей учитывает  
возрастные и индивидуальные особенности детей, определяется целями и задачами 
Программы и  реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

для детей подготовительной группы ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 
     Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка: 



1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

     Аспекты образовательной среды обеспечиваются психолого-педагогическими 
условиями: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Условия социальной ситуации развития детей соответствуют специфике 
дошкольного возраста: 
1) обеспечивают эмоциональное благополучие через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддерживают индивидуальность и инициативу детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 
3) устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) выстраивают вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 



поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействуют с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены,  
выбранными самостоятельно ДОУ   программы, направленные на развитие детей  по 
познавательному, речевому  и социально-личностному направлению.  
     Объем обязательной части ООП ДО не менее 60% от ее общего объёма;   части, 
формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40%. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Обязательная часть 

 

Подготовительная к школе группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть,любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление обогатстве 
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций(мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 



созвучностиэмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 
форм испособов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 
Отражениеэмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 
саду.Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках 
ивзаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 
честность,чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 
правил. Жизньчеловека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие 
удетей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучшеузнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 
воспитателяорганизационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 
уметьдоговориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 
распределятьроли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 
результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 
игровыхматериалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
договоренность).Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 
умениями,научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения вгруппе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдатьочередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работуна других детей, 
проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детскомсаду, 
они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогаютвзрослым, 
готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 
ималыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 
культурныенормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 
уличногодвижения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 
старшим,заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 
близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 
родственныхотношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 
взаимные чувства,правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 
события. Гордостьсвоей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 
готовность помочь.Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 
семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
школьномуобучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 
детей ороли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 
удивительныймир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 
космическихкораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваемценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии 
ивзаимосвязи видов труда и профессий. 



2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания,вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстникамичерез 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 
общейструктурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда,инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 
профессий(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 
приниматьрешения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно сродителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношенияжеланий и 
возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и ценеотдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления:бережное отношение к 
воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви,жилищу. 
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей 
всамообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное 
иаккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 
чисткиодежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 
сада,помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 
пр.).Развитиеответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке кзанятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы, планированиядеятельности, 
распределения обязанностей по способу общего и совместного труда.Под контролем 
взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами,пилами, ножами и 
пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде иконструировании при 
поддержке взрослого самостоятельная постановка цели,планирование замысла, 
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитиеинициативы 
и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуацияхв быту, в 
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасностидорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, вприроде, 
на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правилбезопасного 
обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарнойпервой помощи 
при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения запомощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скораямедицинская помощь, 



пожарные, полиция). Соблюдение правила безопаснойорганизации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
«Я-Ты-Мы» 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. 
Она состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 
взгляды» и «Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 
воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 
ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться 
к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения 
и предпочтения окружающих, 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 
задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 
что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в 
делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а 
что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и 
развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу 
необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, 
так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку 
поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также 
понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 
являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 
чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 
предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, 
вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с 
ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 
дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 
драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 
самостоятельного разрешения. 

Содержание программы 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни 
главным, вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и терпимым к людям. 



Но сложный процесс формирования личности нельзя откладывать на будущее и 
предоставлять воле случая. 

Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, чувство 
защищенности, настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, как 
складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно иметь 
хороших и верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, делая нашу 
жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить в трудных ситуациях. 

Раздел 1. Уверенность в себе 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она позволяет 
иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку 
для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а 
также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и 
происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных интересов и 
предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор 
каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять 
его сокровенные мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам 
познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это 
закладывает основу для формирования в более старшем возрасте толерантности 
(терпимости) к другим. При этом воспитатели учат детей тому, что стремление к 
удовлетворению собственных желаний не должно ущемлять интересы других людей. 

 Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого 
раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно открыть, 
чем он похож на других людей и в то же время чем от них отличается. Начать можно с 
особенностей внешности, рассматривая вместе отражение ребенка в зеркале, а затем 
помочь детям определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, 
времени года, играх, занятиях и пр. 

По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и возраст, и личная 
привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место проживания. 
Определяется это прежде всего по одежде и чертам лица. Как изменится восприятие 
человека, если он переоденется, загримируется, наденет (снимет) очки, улыбнется или 
нахмурится? Организуя экспериментирование детей среднего дошкольного возраста с 
масками, гримом, головными уборами, педагог создает условия для понимания детьми 
того, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и открывая 
неожиданные черты его характера. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и 
внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у 
ребенка достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду 
со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. 
Например, в процессе изобразительной деятельности дети могут нарисовать автопортрет 
или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не 
только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и поддержать их положительную 
самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по отношению к 
другим независимо от внешних качеств, физических недостатков, расовой и национальной 



принадлежности. А знание вкусов других людей поможет детям сделать для них что-то 
особенно приятное, например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о 
том, что именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно 
уметь быть хорошим другом самому. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 
личности. Известно, что детские эмоции характеризуются  импульсивностью и лишь со 
временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на 
основе которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. 
Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой 
нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и 
непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. 
Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, 
эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость 
дети нередко способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу 
важно специально знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как 
передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, 
но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, 
обида и доверие — обо всем этом и о многом другом могут рассказать и выразительные 
жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей пользоваться языком эмоций как 
для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 
состояния других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 
предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные события 
и переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут сопоставить их с 
собственным личным опытом. Это поможетразобраться в непростых жизненных 
ситуациях и основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми 
о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о соблюдении 
безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное 
бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть 
осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься 
один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 
доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и 
тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 
настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 
участвуют и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои 
эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, 
какие чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы 
для детей этого возраста направлены на дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций. 

По сравнению с содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка 
знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств 
существенно расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с 
состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями и 
индивидуальными предпочтениями. 



В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 
научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 
эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать 
настроения другого, но и принимать его позицию. 

Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному 
настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее настроение 
зависит от отношения окружающих. 

Для старших дошкольников настоящий раздел предусматривается знакомство со 
словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, 
безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 
злобно, люто), радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это связано с 
тем, что порой даже взрослому трудно выразить словами свои переживания, ведь у 
каждого человека они бесконечно многообразны. Поэтому необходимо развивать и 
обогащать соответствующий словарный запас детей. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный 
мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, понять, что именно 
его тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, 
который испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 
отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными 
проблемами. 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные 
отношения, что облегчит процесс воспитания. 

Раздел 3. Социальные навыки 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 
комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, 
чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте? 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 
межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 
ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки. 

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно познакомиться с 
незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, например: 
показать и дать подержать свою игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут 
незнакомого мальчика или девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и 
спросить, что любит собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто 
сказать: «Давай играть вместе» и др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 
педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но 
и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 
товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими людьми, 
уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут предложить 
детям проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать определенными 
коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций различного 
содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», «долго катается на качелях, а другие 
не могут дождаться своей очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу 
пришел новенький и играет один» и др. 



Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 
ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. 
Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет 
пользоваться у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, 
и умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам выступаешь в 
роли хозяина дома. А для лучшего понимания другого порой так важно поинтересоваться, 
что он любит, как это отражается на его манере одеваться, обустраивать свое жилище — 

ведь вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев. 
Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально принятые правила 

поведения (этикет) обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не 
только приятны окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции 
межличностных отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к 
переживаниям другого. 

В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об 
одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, насколько коллективные 
игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 
предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 
обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, внимательность — 

равнодушие, смелость —трусость, доброта — жадность и их роль в дружбе. 
Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им понять, 
что дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту радость другому: вовремя 
поздравить с каким-нибудь праздником или днем рождения, изготовить и преподнести 
подарок другу или просто проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за 
что-либо, высказать свою симпатию и пр.). 

Необходимо отметить, что представленная на основе трех разделов структура 
Программы рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, то есть 
задает только основу планирования педагогического процесса. При более подробном 
знакомстве с Программой воспитатель наверняка заметит, что обозначенные три раздела 
не только тесно связаны между собой, но их содержание постоянно перекликается. 
Поэтому воспитатель вправе варьировать программное содержание и его 
последовательность, при необходимости отступая от предложенной структуры. 

Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел «Социальные 
навыки») является положительное отношение к другому, способность к сочувствию и 
сопереживанию (раздел «Чувства, желания, взгляды»). Ребенок имеет право на свое 
мнение, чувства и желания, он, как и любой другой человек, уникален и не похож на 
остальных (раздел «Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему 
нравится, вызывает у него положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При 
этом нужно постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие предпочтения, которые 
далеко не всегда совпадают, только тогда контакты с окружающими будут складываться 
успешно («Социальные навыки»). 

Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои 
предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не 
совпадать со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять этонесовпадение 
помогает внимательное отношение к сверстникам во время совместной игры или при 



других формах общения с ними («Социальные навыки»). Для более глубокого понимания 
другого человека важно уметь распознавать его эмоциональные состояния — уметь 
читать мимику, жесты, выразительные движения («Чувства, желания, взгляды»). 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательностии 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становлениесознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичныхпредставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
иотношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
ипокое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразиистран и 
народов мира. 
 

Обязательная часть 

Подготовительная к школе группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 
висследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверкипредположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 
системусенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности,применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношенийвзрослых и 
детей. 
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторыхнациональных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны,формировать начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—
7дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 
дляполучения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 



пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) междуплоскими 
и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства 
иотличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 
картона,тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 
продуктивнойдеятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия 
сдетьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 
знаний,действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших,любят 
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 
фамилии,национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  

Освоение представленийо своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 
ближайших родственников, 
памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностяхсвоего 
организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Пониманиеназначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладениепредставлениями о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города ивыдающихся горожанах, 
традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных 
символах,президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 
интереса кярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 
выдающимсялюдям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 
России,народных промыслов. Проявление желания участвовать в 
празднованиигосударственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразиистран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран 
и народовмира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальнойодежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 
хотят сделатьсвою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 
Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознаниенеобходимости проявлять толерантность по отношению к людям 
разныхнациональностей. 
Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 
Земле(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 
зон),выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 
индивидуальноесвоеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 
светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 



экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 
неживойприроды (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 
использованиемразных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства иотличия, 
их классификация. 
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). 
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля —общий 
дом для всех растений, животных, людей. 
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природныхобъектов и 
собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (онбережет лес от 
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создаетзаповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
пониманиесамоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 
живоесущество имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения 
окрасоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 
составлениетворческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 
приосуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 
пространственно- временной точек зрения, замечать сходства и различия форм ивеличин, 
использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так 
ипредложенные детьми. 
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию,использованию 
в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел впределах первого 
десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи насложение 
и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простыезакономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в 
рядах истолбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых измененийи 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 



2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильнойдиалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитиезвуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 
скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различныхжанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
Обязательная часть 

  

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 
вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 
новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, ктопервым 
подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держатьруки в 
карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко ктексту, 
от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительновоспроизводя 



диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средстввыразительности, 
использование их при пересказе, в собственной речи, умениезамечать в рассказах 
сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение кобразам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения,эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательногорассказа; использовать 
разнообразные средства выразительности.  

Составлениеповествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 
опыта, по наборуигрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

 Составлениерассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 
описания и 

рассуждения). 
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, 

пословица,стихотворение. 
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанрасказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка,кофеварка, посудомоечная машина). 
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые,сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 
содержаниемвысказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 
творческихрассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 
сказки,загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицамиспользованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 
личного илитературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 
внимательновыслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечатьречевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 
Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 
— подбирать точные слова для выражения мысли; 
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 
обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.; 
— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 
речи;коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 
слон,аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение 
ихпоследовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 
твердый— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного 
звука в 

слове. 



Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 
листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 
решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка,рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса ктекстам 
познавательного содержания. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылокценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетическогоотношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видахискусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора;стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений;реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Обязательная часть 

 

Подготовительная к школе группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвестидетей к 
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованиюразнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 
красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросыи 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 
искусства,привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 
изобразительногоискусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 
искусства(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных 
истроительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 



промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 
связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 
природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 
искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 
открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 
трудахудожника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности.Авторская манера известных художников-живописцев (на 
ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 
скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 
индивидуальногообраза сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 
Декоративныеэлементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 
образгорода. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 
умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 
автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 
манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 
кпромыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 
народныхпромыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным 
образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в  
деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к 
посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 
разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 
Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 



Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 
передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 
сочетаниявыразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты 
образа;выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы иих сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности.Уменияпланировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 
оценивать его; 
вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов 
ипроявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 
цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 
собственномизображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 
Визображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; 
приизображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные 
признакипредметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признакисказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта 
согласносоздаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; 
вдекоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; 
украшатьпредметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 
формы,предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 
разными 

способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов 
реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 
техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 
материалов.Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 
вырезания;разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 
объемнойаппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 
Умениясоздавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 
лепкасмешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластическихматериалов и дополнительных материалов для декорирования; 



самостоятельноеиспользование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 
качественныеработы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематическихконструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 
интересныеобразы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 
Применениенекоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений 
позаданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 
инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 
предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 
создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 
качественноеизготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

 Созданиеаппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 
фактуру, цвет тканик создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество,наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 
достижениикачественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности,стремление к совершенствованию умений, качественному результату; 
желанияприслушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 
литературную речь. 
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор иавторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 
книгой,избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 
жанра,тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 
совзрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 
егосодержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 
пониматьавторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 



проявлениях(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 
действиям ипоступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению 
ксодержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 
образамгероев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 
средствязыковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям 
исобытиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 
пересказываниевновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от 
лицалитературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 
разногохарактера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 
продолженияпроизведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным 
илитературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических 
ижанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 
ипридумывания. 

 Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,игр, 
оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

Владениеэлементарными представлениями о творчествекомпозиторов, о 
музыкальныхинструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 
разныхжанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствамимузыкальной 
выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненнымопытом, 
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

2.1.5 Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

 Физическое развитие включаетприобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 



координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Обязательная часть  
 Подготовительная к школе группа 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности. 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 
упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 
сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 
гигиенической культуре. 
 Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 
перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное,точное, выразительное, с 
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 
движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 
вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 
динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 
ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 
останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 



препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 
стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 
и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 
условиях. Пробегать 10 м  наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 
2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 
до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 
наперегонки; на скорость — 30 м. 
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 
между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 
целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 
как черезскакалку. 
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 
цель (горизонтальную, вертикальную,кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.  
Лазание. Энергичноеподтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 
способом «в три приема».  
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивныеигры. 

Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 
Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 
правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 
ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 
позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 
Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 
горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 
движения, скольжение и повороты. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение 
в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой 

горки. 
 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 
приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 
культурой для укрепления здоровья.  между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 
поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 



Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр. 
 

 

2.2 Основные формы, способы и методы образовательной деятельности по освоению 
детьми образовательных областей. 

При реализации ООП ДО   педагог: 
-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
-  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и вниманиедруг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку,поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как яэто 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этотпериод 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 
Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
-  потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
-  потребность в активном познании и информационном обмене; 
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
-  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достиженийсо стороны 
взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявленияиндивидуальности в 
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 
Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального ифизического 
состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечатьэмоциональное состояние 
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены,скучают) и проявлять сочувствие и 
готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Этообогащает 
нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностнойкультуры: культуры чувств, 
общения, взаимодействия, привычки доброжелательного,приветливого отношения к людям, 



готовность к проявлению сочувствия и заботы,стремление находить (с помощью воспитателя и 
самостоятельно) пути справедливого игуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 
детьми можно сделать стендили альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 
правила культурыповедения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 
обращаются к«Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровоеэкспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры,подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 
широкого ознакомления с социальнойдействительностью и средств массовой информации в 
игровом репертуаре старшихдошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 
«Туристическоеагентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое 
путешествие»,«Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная 

позицияполучает отражение в играх на школьную тему. 
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играютнебольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятсяпостоянными по составу. Так 
появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучшевсего достигаются взаимопонимание и 
взаимная симпатия. Дети становятсяизбирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры поиграм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 
более яркопроявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 
Детисамостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 
игры,распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 
регулироватьвзаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 
поведения,проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 
образомдругого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения 
споведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самогосебя, 
своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решениюобщей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечнойцели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способовдостижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Детиактивно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детямхочется поделиться 
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправноеобщение со взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать своевзросление и компетентность. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых сдетьми (познавательное, деловое, 
личностное) является важнейшим условием ихполноценного развития.Необходимо постоянно 
поддерживать в детях ощущение взросления, растущихвозможностей, вызывать стремление к 
решению новых, более сложных задач познания,общения, деятельности, вселять уверенность в 
своих силах. Одновременно важноразвивать чувство ответственности за свои действия и 
поступки. В образовательномпроцессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 
как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 
контрольно-оценочные умения. 



Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становленияосновных 
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьномуобучению, 
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений,познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 
здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,сравнивать 
их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такиевыражения педагога, как 
«Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь сэтим», «Как многому вы уже 
научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу,что вы действительно самые старшие в 
детском саду и можете сделать много полезныхдел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 
вы это выполняете быстро и красиво» ит. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать 
свои достижения. Этостановится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, 
собственногодостоинства, так необходимых для полноценного личностного становления 
иуспешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия  
проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие всравнении 
с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья»и т. п. Желательно не 
только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детскиевысказывания, делать фотообзоры. 
Можно привлечь к такой работе родителей, сделатьсемейную газету. Вывешенные в группе 
материалы дети с интересом рассматривают,делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 
космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п.Эти 
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, врисунках, детских 
рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников,ему они посвящают много 
времени. Дети с удовольствием демонстрируют своирисунки друг другу, обсуждают их 
содержание, обмениваются мнениями, любятустраивать выставки рисунков, гордятся своими 
успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитиестарших 
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разныеспособы познания: 
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение,анализ, обобщение, сериация, 
классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководствомпедагога 
шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают исамостоятельно ставят 
познавательные задачи, выдвигают предположения о причинахи результатах наблюдаемых 
явлений, используют разные способы проверки: опыты,эвристические рассуждения, длительные 
сравнительные наблюдения, самостоятельноделают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательныхпроцессов и 
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,целеполагания, 
способности преобразовывать предметы и явления для достиженияопределенного результата. 
Процесс самостоятельного исследования новых объектовзахватывает дошкольников особенно 
сильно, когда они могут не только осмотреть иощупать эти объекты, но и преобразовать, 
изменить их с целью познания внутреннихсвязей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему 
дляинтересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 
являютсяпредметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, 
прялки,угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. 

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей 
- это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и ихродителей. 



Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученныезнания, 
развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например,проект 
«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах,способах 
производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим,поэкспериментировать с 
разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид длярисования, создания конструкции, 
упаковки. Воспитатель расширяет возможностипознания родного города, края, страны. Хорошо 
внести в группу герб города, в которомживут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 
отметить место нахождениядетского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 
родителями, а рядомприкрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 
макеты,отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 
Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 
задачамифизического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 
ихудожественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общениевоспитателя 
и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подходпедагога. Активно 
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуацийсостоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоенииновых, более эффективных способов 
познания и деятельности, в осознании связей изависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для ихосвоения специальных условий. На занятиях под 
руководством воспитателя детиусваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 
простейшиезакономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 
активнаяработа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своейдеятельности создает 
почву для личного самовыражения. В группах используется приемсовместного обсуждения с 
детьми и последующего практического выбора деятельности: в какиеигры поиграть на прогулке, 
чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонатыподготовить к выставке, в каких 
центрах активности сегодня предпочитают действовать детии пр. На занятиях воспитатель 
использует свободный практический выбор детьми материаловдля поделок, композиции и 
колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практическийвыбор 
позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценитьсвязь между 
целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выборавоспитателем 
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решитьпроблему с 
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 
больномуребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 
разделитьответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю 
вину надругого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор ипережить 
чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 
ситуацияхпрактического и морального выбора служит для воспитателя показателем 
растущейсамостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 
дляразнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей 
идоверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель такжепланирует 
время для знакомства детей с художественной литературой, обсужденияпрочитанного, разговора 



о любимых книгах. Он направляет и развивает читательскиеинтересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей. 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и вовторой половине дня. 
Все виды деятельности ребенка осуществляются в формесамостоятельной инициативной 
деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд 
общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,доводить 
начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющихнебрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно простонамекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждогоребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Инициативность является важной характеристикой воли.  
 

В дошкольном  возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 
- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 
побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими 
детьми; 
-  поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 
общения; 
- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 
состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 
- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 
вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 
- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 



- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 
условия; 
- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 
 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 
- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 
- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 
- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 
совместной деятельности; 
- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками 
в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 
соблюдать очередность и пр.); 
- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 
деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 
- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 
персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 
- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 
через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 
- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 
- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 
от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 
- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 
театрализованной и конструктивной деятельности детей; 
- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 
технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 
театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 
Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 
деятельностью; 
- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 
- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 
игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 
- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 
для украшения интерьера. 
 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 
детей в разных видах деятельности: 
- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 
использовании различных изобразительных материалов и техник; 
- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 
- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование 
сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 
- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 
замыслу и из различного материала (природного и бросового); 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 
разнообразных источников: 



- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 
обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 
деятельности; 
- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 
города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 
источников; 
- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 
детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств 
развития познавательной инициативы. 

Основными средствами поддержки детской инициативы и развития 
самостоятельности детей являются: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 
- опора на виды деятельности в которых ребенок может быть максимально 

самостоятельным; 
- этнокультурные особенности. 

 

2.4 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Формы сотрудничества с семьёй 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. 
Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач 
воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 
 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её 
организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с 
привлечением районных организаций); 

 Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 
культуры.  

 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» 

 

 Родительские собрания, тренинги 

 Родительские гостиные 

 Устные журналы для родителей 

 Семейные и межсемейные проекты 

 Мастер-классы, совместное творчество родителей, детей и специалистов 

 Дни открытых дверей 

 Памятки и информационные письма 

 Консультации и т.д. 
 

Система работы ДОУ с семьёй 

 



Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с родителями 
с учётом многаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 
 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 
 Посещение семьи ребёнка; 
 Обследование семьи с 

помощью проективных 
методик; 

 Беседы с ребёнком; 
 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение 
занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в 
методических мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

2.5  План мероприятий на 2019-20 учебный год 

Тематическое планирование  составлено  на основе  содержания  примерной 
образовательной программы  дошкольного образования «Детство». В тематическом  
планировании  предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и в образовательном 
взаимодействиис семьёй. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах содержится 
указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми формами практики 
для ребенка дошкольного возраста. В первую очередь, игра как ведущая деятельность 
детей дошкольников, а также коммуникативная, двигательная, продуктивная, 
познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение 
(восприятие) художественной литературы. Таким образом, образовательный процесс 
реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - Подвижные дидактические  игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

- Соревнования  
Игровая - Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

- Реализация проектов  



Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая - Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Музыкально-художественная - Слушание 

-  Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
-  Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

 

Схема развития любого вида деятельности: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной  деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка-

дошкольника. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии 

любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. 
Сущностные  признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской 
позиции и партнерской формы организации. С учетом вышеназванных сущностных 
признаков организация совместной деятельности взрослых и детей должна 
распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 
непосредственно общеобразовательную деятельность. 

Тематический принцип: главная задача  построения  образовательного процесса – 

сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей  действительностью. 
Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность и 
культуросообразность образовательному процессу. В то же время, проекция «темы» на 
разные виды детской активности, («проживание» ее ребенком в игре, рисовании, 
конструировании) и возможность их выбора самим ребенком делают эту модель менее 
жесткой, обеспечивают развитие инициативности детей. 

Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, комплексно-

тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 
творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности как бы вынуждает взрослого к 
более свободной позиции, нежели учительская; ее можно обозначить как позицию 



партнера, сотрудника. Более гибкой в этой модели становится и организация предметной 
среды, постоянно подстраиваемой под развивающие задачи и инициативу детей. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 
образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 
среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, 
соответствующей их интересам, позволяет включаться во взаимодействие со 
сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для традиционных детских 
деятельностей - игры, рисования, лепки, конструирования, а также предметное оснащение 
для самостоятельных физических упражнений, книги, художественные альбомы, 
материалы для дидактических упражнений. 

Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 
принципом – дело более сложное, чем работа в режиме привычной учебной модели. Во-

первых, реализация комплексно-тематического принципа невозможна без взаимосвязи с 
принципом интеграции, как содержания, так и организации образовательного процесса.  
Во-вторых, тематика, которая предлагается детям, должна быть значима для семьи и 
общества и, вызывать интерес детей, давать новые яркие впечатления, представления и 
понятия. 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти 
неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних праздников). Реализация одной 
темы осуществляется примерно в  недельный срок. Во всех возрастных группах 
предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы 
разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы 
каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное 
содержание. 

 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября   «День знаний»  
2-я неделя сентября  «Моя страна» 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября  «День народного единства»  
2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 



4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха» 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,  
 

Предлагаемый план имеет структуру и логику, отражающие алгоритм деятельности 
педагога в течение дня:  

- образовательная работа в утренние часы; 
- проведение утренней гимнастики; 
- организация гигиенических процедур, кормления, самообслуживания; 
- непосредственно образовательная деятельность; 
- проведение прогулки;  
- образовательная работа в вечернее время;  
- проведение вечерней прогулки. 
Образовательное содержание этих компонентов педагогической деятельности 

определяется каждой темой (см. выше).  
Предлагаемое содержание деятельности носит целенаправленный характер 

(раскрытие темы) и не исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. 
Например, при организации гигиенических процедур и кормления решаются задачи по 
формированию  культурно – гигиенических навыков . В ходе сюжетно-ролевых  игр 
воспитатель способствует формированию игровых замыслов, сюжетосложения, игрового 
взаимодействия . Воспитатель ежедневно решает задачи по развитию двигательной  
деятельности  и т.п.  

Система работы по физической культуре, развитию математических представлений 
и подготовке к обучению грамоте, как правило, не отражают программное содержание 
конкретной темы, следовательно, эта работа планируется и воплощается в жизнь в 
соответствии с методическими рекомендациями авторов примерной основной 
общеобразовательной программы. По названным образовательным видам работы в План 
включены только те виды и формы работы, которые раскрывают тему. 

Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет предлагаемый 
тематический план содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития 
детей и уровня освоения планируемых результатов основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

С целью реализации всех задач образовательной области «Физическая культура» 
воспитателю рекомендуется создать картотеку подвижных игр для наиболее 
эффективного проведения прогулки, комплексов утренней гимнастики (следует 
использовать различные варианты проведения утренней гимнастики: в виде подвижных 
игр в младших группах, ритмическая гимнастика, танцевальная гимнастика, 
самостоятельное проведение в старших группах и др.) 

Содержание плана тематического блока примерное и предполагается реализовать 
его в течение одной недели. Потенциален и творческий подход воспитателя к 
проектированию тематического содержания (дополнение, изменение сроков и т.п.). Кроме 
того воспитатель самостоятельно распределяет содержание по дням недели. 

Структура каждого тематического блока для всех возрастных групп:   
1. Наименование темы 

2. Общее программное содержание темы 

3. Планирование непосредственно образовательной деятельности по теме. 



4. Содержание предметно - развивающей среды для организации 
самостоятельной деятельности ребенка по теме 

5. Планирование содержания образовательной деятельности в семье по теме. 
6. Планирование совместной деятельности по теме взрослого и ребёнка  в 

режимных моментах. 
Тематическое планирование по всем возрастам. 

 

2.6 Особенности  традиционных событий и, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя ДОУ – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно- тематическое 
планирование образовательного процесса. Темы определенны исходя из интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается сезонности. Тема 
«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и 
в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 
год, проводы Зимушки зимы и.т. п., общественно- политические праздники (День 
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно- как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 
лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. 

Во второй половине дня в ДОУ проводятся дополнительные занятия : « Фитнес-

данс»,  «Изо-студия». В это время также планируются и проводятся тематические вечера 
досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театральная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений  по заявкам детей, чтение 
художественной литературы, доверительных разговоров и обсуждения с детьми 
интересующих их проблем. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включениеигровых 
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки,хороводы, 
подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит изнакомство детей с 
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление- детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

В игровом уголке создается обстановка посвященная тематической недели. 
 Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению ихличного опыта, росту 



самостоятельности и дает каждому ребенку ощущение единойдружной семьи и радости 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

 

Раздел 3 Организационный  

3.1  Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса. Оборудование помещений дошкольного учреждения является 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
дидактический материал и настольные развивающие игры, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 
• Центр сюжетно-ролевой игры («Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Дом» и т.п).; 
• Центр музыкально-театрализованной деятельности  (ширмы, театральная 

атрибутика, пальчиковый театр,  плоскостной театр, маски, костюмы для 
переодеваниия, музыкальные инструменты (музыкальный молоток, барабан, 
колокольчик, металлофон, свистулька глиняная, и т.д.); 

• Центр речевого развития(дид.игры, таблицы для составления рассказов, 
тематические книжные выставки, журналы, ); 

• центр художественного творчества(бумага разного вида и формата, цвета, 
пластилин, краски, цвет.карандаши, гуашь, цвет.мелки, различный бросовый и 
природный материал, а также альбомы для рассматривания с репродукциями, по 
декоративно-прикладному искусству, с различными народными росписями); 

• центр занимательной математики (демонстрационный материал для обучения 
детей счёту, для развития представлений о величине предметов и их форме и т.д.); 

• центр  безопасности  (дид.игры по ПДД, ППБ, оборудован мини-автогородок, 
который моделирует транспортную среду города; макет светофора, дорожные 
знаки, домино, макет машины, демонстрационный материал по безопасности, 
форма пдс, жезл регулировщика и.т.д) 

• зона для настольно-печатных игр; 
• зона выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров, фотовыставки и т. д.); 
• центр  природы и экспериментирования (дневники наблюдений, таблицы, 

макеты, дид.игры, альбомы для рассматривания, лейки, грабли, лопаточки  лупа, 
дид.мат. круги лулия, и т.д.); (различные предметы и материалы для сравнения 
качеств и свойств; для экспериментов с водой, песком, энциклопедии 
занимательные о животных, растениях, книжки с опытами детскими, сыпучие 
материалы и продукты в бутылках; стаканчики и соломинки,)  

• центр физической активности (с мячами разных диаметров и покрытий, 
скакалками, обручами, кеглями, гимнастическими палками, «Дартсом», 
массажными и тактильными дорожками и ковриками, флажки, гимнастический 
круг, мешочки для метания и т.п.); 



• центр игровой активности (с игрушками, строительным материалом, 
конструкторами разного размера, железная дорога, куклы, кроватки детские); 

• центр конструирования  
(блоки, домики, автомобиль и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
Центр патриотического воспитания (портрет президента, флага и гимна России, герб 
нашей малой родины, папка с достопримечательностями нашего города.) 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. Дети 
обеспечены игрушками и пособиями, побуждающими к двигательной игровой 
деятельности, стимулирующими двигательную активность. 
Материально-техническая база группы составляет совокупность условий, оказывающих 
прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его 
физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. 
 

3.2 Перечень методических пособий 

Образоват
ельная 

область 

Программы, методические пособия,  
учебно-наглядные пособия и материалы 

Познавате
льное 
развитие 

Обязательная часть 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.185 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
- Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
-Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
- Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 
-  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
6-7лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

- Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011. 

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 
2006—2011. 

-  Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. 
Чеплашкиной. -СПб.: Корвет, 1995—2011. 



- Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. 
-  Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—
2011.189 

-  Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

- Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение 
разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—
2011. 

- Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано 
З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011. 

-  Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

- Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: 
Корвет, 2008—2011. 

-  Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 
Корвет, 2008—2011. 

- Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие 

игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

- Коротовских Л.Н. Планы конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста. «Детство-Пресс», 2010. 
И.Н.Чеплашкина Математика это интересно-СПб.:ООО издательство 
«Детство-Пресс» «015.-64с. 
О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологиюСПб.: «Детство-Пресс» 2016.-
512с. Прил.:! электрон.опт.диск 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева.Приощение детей  к истокам русской народной 
культуры, парциальная программа, Детсво-Пресс 2016. 

Речевое 
развитие 

Обязательная часть 

-  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
-  Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
- Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: Детство-Пресс-, 2010. 

- Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

Сомкова О.Н.,Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по Стране 
Правильной Речи- «Детство-Пресс» 2002. 
- О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 6-7 лет  
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева, СПб.: ООО»Издательство «Детство-Прес», 
2018.-176с. Ознакомление с детской литературой 6-7 лет 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-7 лет - ООО «ТЦ Сфера»,2011. 

Социальн
о-

коммуник
ативное 
развитие 

Обязательная часть 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду.-«Детство-

Пресс», 2008. 

- Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. 
Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

- Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 
2006—2011. 

- Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 

2011. 

О.В.Акулова,О.В.Солнцева Социализация. Игра 

СПб. ООО Издательство «Детство-Пресс»2012.-176 

О.Н.Сомкова Образовательная область- КоммуникацияА.Г.Гогоберидзе.-
СПб.:ООО Изд. «Детство-Пресс», 2012.-208с. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы- Социально-эмоциональное развитие 
детей от 3-до 6 лет- Издательство «Просвещение», 2004. 
СтеркинаР Б., Князева Н.Л., Авдеева Н.Н., Основы безопасности детей 
дошкольного возраста.  
 

Физическ
ое 
развитие 

Обязательная часть 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 
среднего дошкольного возраста.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»2012. 
Филипова С.В., Пономарева Г.Н. Теория и методика физической культуры 
дошкольников.- СПб., «Детство-Пресс».2010. 
Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк Физическое развитие, 
планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 
программе , 2016. 

Художест
венно-

эстетичес
кое 
развитие 

Обязательная часть 

Г.А. Праслова Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного вощраста. Издательство «Детство-Пресс», 2005. 
- Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: Детство-Пресс, 
2007. 

- Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: Детство-Пресс, 2006. 
-  Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: Детство-Пресс, 2006. 
- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
- Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
- Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 



Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 -И.А.Лыкова Конструирование в детском саду. Подго товительная к школе 
группа М.:ИД»Цветной мир»,2017.-192с.,135 фотографий, 45рисунков, 
3Приложения.2-е изд-е,перераб. И доп. 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная 
к школе группа: учебно- методическое пособие. – М.:Издательский дом « 
Цветной мир, 2015.-216с., перераб. и доп. 

Планиров
ание и 
организац
ия 
образоват
ельного 
процесса 

СыпченкоЕ.А.Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в 
ДОУ, Детство –Пресс 2013 

- Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: Детство-пресс, 2013. 
- Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 
А.Михайлова. — СПб.: Детство-пресс, 2010. 
- Ежедневное планирование по программе «Детство» Подготовительная 
группа. Издательство «Учитель» авторы-состовители Н.Н. Гладышева, Ю.б. 
Сержантова 2018 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство»- СПб.:ООО «издательство 
«Детство-Пресс», 2016.-352с. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Режим работы МАДОУ №567: 

5 дней в неделю -с понедельника по пятницу 

Выходные дни -  суббота, воскресенье 

10,5 часов в день с 7.30 до 18.00 

Режим дня установлен в соответствии с требованиями: 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

 Организованные формы двигательной деятельности детей 6-7 лет в МАДОУ № 567 
включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

побудку,динамический час на прогулке, спортивные праздники и физкультурные 
развлечения и др. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется  оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и выносного спортивного инвентаря для занятий на улице. 

Непосредственно-образовательная деятельность по физкультуре проводятся 3 раза в 
неделю. Длительность образовательной деятельности зависит от возраста детей и 
составляет в подготовительной группе – 30 мин. Одна из трех физкультурных 
образовательных деятельностей для детей 5-7 лет проводится на свежем открытом 
воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 



спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Занятия на открытом воздухе 
проводят при температуре воздуха до  -15ºС в безветренную погоду. 

Ежегодно инструктором по физкультуре проводится диагностика эффективности 
физического воспитания на основе динамики состояния здоровья детей, развития 
двигательных качеств и навыков (в начале учебного года - сентябрь, в конце учебного 
года – май). 

Количество занимательных дел в первой половине дня в подготовительной группе – 

три. Их продолжительность  – не более 30 минут. 
В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во 

второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно 
музыкального или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут;  
продолжительность образовательной деятельности -  30 минут.  
 

Режим дня для детей с 10,5 часовым пребыванием в ДОУ в холодный период 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  
7.30-8.20 Прием детей: опрос, осмотр воспитанников, 

игры(на улице) 
8.20-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.40 Подготовка к завтраку(гигиенические 
процедуры) 
Завтрак 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность 
воспитанников 

9.00-10.10 Непосредственно образовательная 
деятельность 

10.10-12.30 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, Культурно-

гигиенические процедуры 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, 
обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
15.50-16.30 НОД. 

Игры, самостоят. деятельность 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

18.00 Уход воспитанников домой 

 

Режим дня для детей с 10,5 часовым пребыванием в ДОУ в теплый период (июнь-

август) 



7.30-8.20 Прием детей: опрос, осмотр воспитанников, 
утренняя гимнастика, игры(на улице) 
 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку(гигиенические 
процедуры) 
Завтрак 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность 
воспитанников, подготовка к прогулке 

9.00- 12.40 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры, образовательная деятельность (на 
участке) 
Возвращение с прогулки, Культурно-

гигиенические процедуры 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, 
обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
15.50-16.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.30-18.00 Прогулка 

18.00 Уход воспитанников домой 
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