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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 Рабочая программа образовательной деятельности старшей разновозрастной группы Дошкольного 
отдела Ерзовской ООШ Филиала  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы №2 имени Ж.И.Алфёрова г.Туринска в соответствии с ФГОС (далее 
программа) управления образования города Туринска является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 
видов детской деятельности в возрасте 4-7(8) лет, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Дошкольный отдел функционирует в режиме полного рабочего дня с 9 - часовым пребыванием детей с 
08:00 до 17:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. Программа 
реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДО. 

Исходя из ФГОС ДО, в программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 
(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 
возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 
1)  повышение социального статуса дошкольного образования; 
2)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 
3)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования, их структуре и результатам их освоения; 
4)  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей (модулей), которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

  Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную программу. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, 
дополнительный. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%.  

1. Обязательная часть Программы разработана на основе программно-методического комплекса: 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 
309/07 от 25.09.2019). Предназначенная для возраста от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет) 
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2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом: Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.  

 

Рабочая Программа образовательной деятельности разработана в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, локальным 
актами МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова, регулирующими его деятельность:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 

 «Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;. 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования Министерство просвещения Российской Федерации Приказ от 31 июля 2020 года N 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» вступает в силу с 01 января 2021 г. 

  «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г. N 28, 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08- 249 Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России;  

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" С изменениями и дополнениями от: 31 мая 2011 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»;  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Программно-методический комплекс: «От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 
7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

 Устав МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 Положения, разработанные и принятые МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ №2 имени Ж.И. 
Алфёрова 

Срок реализации программы – 1 год,  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы   
Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видам деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 
развития  ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное 

развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение 

в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Освоение ребенком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной особенностью 

Программы является интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе единства развития, 
воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 
Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. «Семь золотых 

принципах дошкольной педагогики», сформулированные на основе фундаментальных 
достижений отечественной науки в области педагогики и психологии: 
1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее обучение в зоне 
ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен 
выполнить в совместной со взрослыми деятельности. 
2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, 

исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна строиться с 

учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 
5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства 

как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 
7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий развития 
индивидуальности и формирования личности ребенка. 
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Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. Опираясь на 

вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует 

следующие основные принципы и положения 
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития 
и возрастными особенностями; 
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  Объединяет 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между дошкольным отделом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 
различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  
 Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  Использует 

преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Критерии Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Социально- 

эмоциональное  
развитие 

Содержание общения выходит за пределы конкретной ситуации. Ведущим 
становится познавательный мотив - полученная информация может быть 
сложной для понимания, но она вызывает интерес. Формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость – возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 
избирательны, выражаются в предпочтении одних детей другим. Появляются 
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постоянные партнеры по играм. Начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Игровая  
Деятельность 

Появляются ролевые взаимодействия. Дети начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Восприятие 

Развивается восприятие. Дети способны назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Разбирают и складывают 3-х и 4-хсоставную матрешку путем 
примеривания или зрительного соотнесения. Собирают пирамидку с учетом 
величины колец, складывают разрезную картинку из 6-9 частей путем 
зрительного соотнесения. 

Психическое 

Развитие 

Развивается образное мышление. Способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия, но при этом не могут встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Характерны феномены Ж.Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины (если предъявить 3 черных и 7 белых кружков 
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», дети 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых). Называют круг, 
треугольник, квадрат, шар, куб. Умеют видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. 
Различают правую и левую руку.  Продолжает развиваться воображение, его 
оригинальность и произвольность. Могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. Возрастает объем памяти (7–8 названий 
предметов). Начинает складываться произвольное запоминание: помнят и 
выполняют поручения в виде 2-3 последовательных действий, по просьбе 
взрослого могут выучить небольшое стихотворение. Увеличивается 
устойчивость внимания. Способны удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. Доступна сосредоточенная 
деятельность 15–20 минут.  

Речь Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится вне ситуативной. Используют обобщающие слова; называют 
животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. 
Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых, читают наизусть 
короткие стихотворения. 

Моторика рук 

Графо 

моторные 

Рисунок становится предметным и детализированным. В изображении 
человека наличие туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  
Совершенствуется техническая сторона: могут рисовать основные 
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 навыки геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу. Складывают бумагу более чем 1 раз. Лепят из пластилина, шнуруют 
ботинки, нанизывают бусины. Определяют предметы в мешке на ощупь. 
Копируют заглавные печатные буквы. Рисуют простой дом (квадрат и крыша), 
человека (2-3 части тела). Усложняется конструирование (постройки из 5–6 

деталей).Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 
планирования последовательности действий. 

Двигательное 

 Развитие 

Позитивные изменениям мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Прыгают на одной ноге, попеременно на одной и 
другой ноге, ходит по бревну. Усложняются игры с мячом. Подбрасывают 
вверх мяч и ловят его двумя руками. 

Критерии Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Социально- 

эмоциональное  
развитие 

Осваивают социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Действия в играх становятся 
разнообразными. 

Продуктивная 
деятельность 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Содержание: жизненные 
впечатления, и воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. 
Чаще всего это схематичные изображения различных объектов, но могут быть 
оригинальными по композиции, передавать статичные и динамичные 
отношения. Изображение человека детализировано и пропорционально, 
узнаваема половая принадлежность и эмоциональное состояние. 
Конструирование может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Умеют анализировать условия, в которых оно протекает. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца, используют и 
называют детали конструктора, выделяют основные части предполагаемой 
постройки, заменять детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 
4, 6 сгибаний); из природного материала. Осваивают 2 способа 
конструирования: от природного материала к художественному образу 
(«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); от художественного образа к природному материалу 
(подбирает необходимый материал, чтобы воплотить образ). Аккуратно 
вырезают картинки. Обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Моторика Легко прыгают в высоту, в длину, через веревочку, попеременно на одной и 
другой ноге, бегают на носках. 

Речевое  
Развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы, слова, обозначающие 
материалы, из которых сделаны предметы. Развивается связная речь. Дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
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но и детали. К 6 годам знают и умеют писать печатные буквы алфавита. 
Определяют количество слогов в словах, звуков в словах, определяют место 

звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяют ударные слоги, 
гласные. Понимают значение слов: звук, слог, слово. Различают гласные и 
согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно 
рассказывают стихотворения, пересказывают небольшие рассказы. 

Психическое  
Развитие 

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. 
Называют основные цвета и промежуточные цветовые оттенки.  
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 
или убыванию – до 10 различных предметов. Испытывают трудности при 
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Продолжает 
развиваться образное мышление. Способны решить задачу в наглядном плане, 
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие. Совершенствуются обобщения – основа 
словесно-логического мышления. Отсутствуют представления о классах 
объектов, группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. 
Начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов (могут учитывать два признака: цвет и форму (материал)). Способны 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. При условии 
активизации развивается воображение. Сочиняют достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Развиваются устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Непроизвольное внимание 
переходит к произвольному. В норме запоминают 5-6 предметов из 10. 
Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. Пишут 
цифры от 0 до 10, соотносят цифру с количеством предметов. Умеют из 
неравенства делать равенство. Умеют писать и пользоваться математическими 
знаками. Умеют рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 
Выделяют в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируются на 
листе бумаги. Называют дни недели, последовательность частей суток, времен 
года. Дают им описание. 

Критерии Возрастные особенности развития детей 6-7 (8)лет 

Социально- 

эмоциональное  
развитие 

В сюжетно-ролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство). Игровые действия становятся сложными, 
обретают особый смысл не всегда понятный взрослому.  Игровое пространство 
усложняется – может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. Дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем (обращается к продавцу не просто как покупатель, 
а как покупатель-мама или покупатель-шофер). Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится (в роли водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД). Если логика игры 
требует появления новой роли, могут по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. Основные достижения возраста: 
освоение мира вещей как предметов человеческой культуры, форм 
позитивного общения с людьми; развитие половой идентификации, 
формирование позиции школьника.  
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Продуктивная 
деятельность 

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 
рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д. Встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. В конструировании владеют обобщенными способами анализа 
изображений и построек (особенности различных деталей), определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Постройки симметричные и пропорциональные, различные по степени 
сложности, выполняются по замыслу и по условиям. Строительство 
осуществляют на основе зрительной ориентировки, быстро и правильно 
подбирают необходимый материал, точно представляют последовательность,  в 
которой будет осуществляться постройка. Могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, что важно для 
углублениях пространственных представлений. Усложняется конструирование 
из природного материала. Доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. 

Речевое  
Развитие 

Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и некоторые виды 
монологической речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В 
высказываниях отражаются расширяющийся словарь и характер 
формирующихся обобщений: существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные. Могут читать тексты, передавать их содержание. 

Психическое  
Развитие 

Развивается образное мышление, воспроизведение метрических отношений 
затруднено (при  воспроизведении на листе бумаги образца, на котором 
нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при  наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца). Развиваются навыки обобщения и рассуждения, но они 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание становится 
произвольным (30 минут). Умеют определять время по часам, называть цвета 
радуги, дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеют писать числа от 
0 до 10, решать примеры. Норма – повторение 5-6 цифр из 8 названных 
взрослым.  После одного предъявления ребенок должен вспомнить не менее 5 
слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не 
более 2 слов. Умеют классифицировать предметы, называть сходства и 
различия между предметами и явлениями. 

Личностная  
готовность 

к школе  

Предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы (хорошая 
эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и 
протекание учебной деятельности). Принятие новой социальной позиции – 

школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Школа привлекает не 
внешней стороной, а возможностью получать новые знания.  

Интеллектуальная  Наличие кругозора, запаса конкретных знаний, владение разговорной речью. 
Развиты мелкая моторика, зрительно-двигательная координация, произвольная 
память, аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, 
сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец),  

Социально-

психологическая  
Включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с 
другими детьми, учителем. Должен уметь войти в детское общество, 
действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям 
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детской группы. 
 

Индивидуальные особенности детей 

. 

Умственная отсталость 

В большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС на 
ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 
когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 
ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 
Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 
имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 
познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 
опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 
базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в 
развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 
которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 
ближайшего развития с самого раннего детства. 
В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной 
отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость 
(IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной 
отсталости (код F 78). При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с 
одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 
нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 
 

Контингент воспитанников: 
Старшая разновозрастная группа имеет предельную наполняемость на 17 мест для воспитанников в 

возрасте от 4 лет до 7(8) лет. Посещают группу 11 воспитанников. Из них 1 ребенок-с интеллектуальными 
нарушениями (умственная отсталость) 
 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного образования 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 
должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 
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отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно 
как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные 
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 
и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к Программе.  

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким 
конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от 
возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы у трехлетнего 
ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего.  

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем 
подразделять на итоговые и промежуточные. 

Таблица  Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
 

Мотивационные 
образовательные 

результаты 

Предметные 
образовательные  

Результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 
способности 

Коммуникативные 
способности 

Регуляторные 
способности 

Ценностные 
представления и 
мотивационных ресурсы. 

Знания, умения, 
навыки 

Любознательность. 
 

Умение общаться и 
взаимодействовать 
с партнерами по 
игре, совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 

Умение 
подчиняться 
правилам и 
социальным 
нормам. 

Инициативность. Овладение 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
необходимыми для 
осуществления 
различных видов 
детской 
деятельности. 

Умение устанавливать 
причинно-

следственные связи, 
наблюдать, 
экспериментировать, 
формулировать 
выводы. 

Умение работать в 
команде, включая 
трудовую и 
проектную 
деятельность. 

Самоконтроль и 
коррекция. 
 

Позитивное отношение к 
миру, к другим людям вне 
зависимости от их 
социального 
происхождения, 
этнической 
принадлежности, 
религиозных и других 
верований, их физических 
и психических 
особенностей. 

Овладение 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности - 

умениями работать 
по правилу и по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

Умение 
анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, 
составлять целое из 
частей, 
классифицировать, 
моделировать. 
 

Умение 
организовывать и 
планировать 
совместные 
действия со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

Способность 
адекватно 
оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
 

Позитивное отношения к 
самому себе, чувство 
собственного достоинства, 
уверенность в своих 
силах. 

Овладение 
начальными 
знаниями о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире. 
 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 

Способность 
действовать с 
учетом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия с 
остальными 
участниками 
процесса. 

Прогнозирование. 
 

Позитивное отношение к 
разным видам труда, 
ответственность за 
начатое дело. 

Овладение 
элементарными 
представлениями из 
области живой 

Способность 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать цель. 

Целеполагание и 
планирование 
(способность 
планировать свои 
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природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п., знакомство с 

произведениями 
детской литературы. 

действия, 
направленные на 
достижение 
конкретной цели). 

Сформированность 
первичных ценностных 
представлений о том, «что 
такое хорошо и что такое 
плохо», стремление 
поступать правильно, 
«быть хорошим». 

Овладение 
основными 
культурно-

гигиеническими  
навыками, 
начальными 
представлениями о 
принципах 
здорового образа 
жизни. 

Умение видеть 
проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути 
решения. 

Патриотизм, чувство 
гражданской 
принадлежности и 
социальной 
ответственности. 

Хорошее 
физическое 
развитие (крупная и 
мелкая моторика, 
выносливость, 
владение 
основными 
движениями). 

Развитое 
воображение. 

Патриотизм, чувство 
гражданской 
принадлежности и 
социальной 
ответственности. 

Хорошее владение 
устной речью, 
сформированность 
предпосылок 
грамотности. 

 Отношение к образованию 
как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. 
Стремление к здоровому 
образу жизни. 
 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в соответствии с возрастом: 

 

К четырем годам: 
         Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 
сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из 
нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 
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соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, 
потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 
отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 
семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен 
не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу 
за растениями и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

 К пяти годам: 
      Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 
разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 
для осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 
делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 
играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 
игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается 
в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и 
активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 
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движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 
Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми: 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 
сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 
страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами 
деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 
что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и 
пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

К шести годам может: 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 
оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно 
обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 
и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 
правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 
Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет 
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основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 
своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 
развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Соблюдает 
установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 
распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 
нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

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; обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 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 конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 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 
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выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Развита крупная и мелкая 
моторика; ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 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. Проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
 

  В качестве примерных результатов физического развития на уровне целевых ориентиров ФГОС 
ДО выступают следующие: 
•у детей младенческого и раннего возраста: ребенок владеет крупной(общей) моторикой, стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); проявляет интерес к тактильно 
двигательным играм; демонстрирует мотивирующие действия («Я хочу!») в выборе видов двигательной 
активности; способен на овладение способами ориентировок в ситуации, двигательными действиями по 
подражанию и образцу; 

     •у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен; владеет основными 
движениями, демонстрирует «откликаемость» на педагогическое воздействие взрослого в области 
формирования физической культуры; способен на замещение другого человека в рамках двигательно-игровой 
роли, может контролировать свои движения и управлять ими; дошкольник способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 
деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), проявляет установку на 
двигательное творчество и импровизацию. 

Физическая культура личности как результат реализации и интеграции данных содержательных 
областей представляет собой сложное системное образование, в котором все компоненты структуры имеют 
тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг друга: 

•мотивационно-потребностный компонент являются главной побудительной, направляющей и 
актуализирующей двигательные и физические возможности силой, определяет направленность личности, 
стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в сфере освоения физической культуры; 

•когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, направленность ее оценок, 
содержание ценностей и представлений о здоровом образе жизни, специфику рефлексии результатов 
двигательной активности и деятельности, тесно связан ссоциально-духовными ценностями, принятыми в 
данной культуре; 

•физкультурно-деятельный компонент характеризует специфику организации и самоорганизации 
двигательной и физкультурной активности ребенка на основе усвоенных ценностей и сформированных 
представлений. 

В качестве результатов — целевых ориентиров ФГОС ДО социально-коммуникативного развития детей 
выступают: 

В дошкольном возрасте - 

•ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику спонтанной игры детей, 
умение обогащать сюжеты совместных игр; 

•проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), 
•ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
•ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
общении; старается разрешать конфликты; 
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•ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает 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; 

•ребенок 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; 

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

Культура социальных отношений как результат реализации и интеграции данных содержательных 
областей представляет собой сложное системное образование, в котором все компоненты структуры имеют 
тесную взаимосвязь, дополняют и обуславливают друг друга: 

•мотивационно-потребностный компонент является главной побудительной, направляющей и 
актуализирующей коммуникативные возможности силой, определяет направленность личности, стимулируют 
и мобилизуют ее на проявление социальной и коммуникативной активности; 

•когнитивно-интеллектуальный компонент определяет кругозор личности, направленность ее оценок, 
содержание ценностей и представлений о правилах социального взаимодействия в разных коммуникативных 
ситуациях, специфику рефлексии результатов коммуникативной активности и деятельности, тесно связан с 
социально-нравственными и духовными ценностями, принятыми в данной культуре; 

•деятельный компонент характеризует специфику организации и самоорганизации коммуникативной 
активности и деятельности ребенка в среде 

сверстников и в условиях разновозрастного общения, взаимодействия с взрослыми на основе усвоенных 
ценностей и сформированных представлений. 

Нравственная культура личности — степень восприятия личностью культуры общества, уровень 
познания людьми общечеловеческих гуманных норм и принципов морали, подчинение своего поведения этим 
требованиям, борьба за их утверждение в жизнь. Включает освоенный личностью опыт человечества, 
который помогает поступать нравственно во всех жизненных ситуациях, решать проблемные вопросы, 
проявлять культуру чувств и поведения. 

В качестве результатов — целевых ориентиров ФГОС ДО познавательного развития  выступают: 

•в дошкольном возрасте — до развития любознательности, формирования иерархии ориентировочных 
познавательных действий, овладение предметно-игровыми и игровыми действиями по памяти и по аналогии; 
способности к замещение ситуацию и освобождению от нее, замещению другого человека в рамках роли, 
появлению способности к децентрации; формирования умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, 
развития интереса к причинно-следственными связями, стремления самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; развитие способности наблюдать, экспериментировать, развития 
познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 
Результат интеграции описанных содержательных областей выражается в культуре познания ребенка. В 
настоящее время данный термин употребляется в 2 аспектах: 
При этом само понятие «культура» не фигурирует в этих определениях. 

1.культура познания как качество познавательной деятельности характеризуется единством сознательно 
поставленной цели, целесообразных способов, средств познания и результата, адекватно отражающего 
предмет познания — в итоге к концу посещения дошкольного отдела ребенок обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

2.культура познания как качество личности характеризуется познавательными потребностями и 
мотивами, личностными смыслами, эмоциональным отношением и способностью личности к произвольному 
управлению процессом познания — в итоге к окончанию детского сада ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в области познавательной деятельности и опыта 
экспериментирования. 
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Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития детей, 
определением динамики их развития: 
•в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 
ситуации общения; ребенок знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки 
грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Речевая культура как результат интеграции данных содержательных областей включает в себя 
несколько компонентов: 
•мотивационно-потребностный компонент, которые объединяет потребности и мотивы речевого общения с 
эмоционально-речевой культурой, т.е. культурой выражения чувств  
с помощью речи; 
•когнитивно-интеллектуальный компонент, характеризующий своеобразную культуру мышления, связанную 
с законами построения речи, с употреблением средств и форм выражения, с отбором информации для 
высказываний, и степень освоения культурно-речевых ценностей; 
•деятельный компонент характеризует владение нормами устного и письменного литературного языка 
(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также умение использовать 
выразительные языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 

В качестве целевых ориентиров — результатов художественно эстетического развития детей 
выступают следующие: 
•ребенок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 
•проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 
•способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
•ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и 
творческой музыкальной деятельности. 
Художественное развитие детей: 
•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным и художественным 
окружением; развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал; ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 
Эстетическая культура, как результат интеграции данных содержательных областей включает в себя 
формирование культуры общения, поведения и деятельности в процессе эстетического восприятия искусства 
и действительности, художественно-творческой деятельности, изобразительного искусства и изобразительной 
деятельности и т.д. Благодаря этому у ребенка развивается способность к полноценному восприятию и 
правильному пониманию прекрасного в действительности и искусстве, не только расширяется 
художественный кругозор, но и по-другому организуются чувства, осуществляется духовное развитие 
личности и формируется творческое отношение к жизни. 
Региональный компонент планируемых результатов составляется на основе региональных программ и 
учитывает 

•специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
•выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 
•сложившиеся традиции образовательной организации или группы. 
Местный (адаптированный) компонент планируемых результатов — это результаты, которые планирует 

образовательная организации в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута. Здесь 
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оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и 
связанных с ними содержательных модулей. 

Целевые ориентиры 

Детские компетенции в динамике развития 

Действия детей в рамках освоения образовательных областей (модулей) 
Задачи образовательной деятельности (по блокам) 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые 
ориентиры на этапе завершения ребенком с умственной отсталостью дошкольного образования (в 

рамках реализации АООП) 

В области речевого развития: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 
пользуясь при этом невербальными/или вербальными средствами общения; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение. 
В области социально-коммуникативного развития: 

- адекватно вести себя в знакомой ситуации; 
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
- сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
- проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно- 

гигиеническими навыками. 

В области познавательного развития: 
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в 
живом уголке. 
В области художественно-эстетического развития: 

- самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх. 
В области физического развития: 

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы. 
 

 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представить выбранные участниками образовательных отношений 
образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 
программы), методики, формы организации образовательной работы. 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 
направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 
программ, методик. 
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Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной 

образовательной программой, связанной с пятью направлениями развития ребенка (образовательными 
областями), и обогащают основное содержание образовательной деятельности по ООП ДО, обеспечивая 
разностороннее развитие детей. 

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают: 
- непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения 

различных его аспектов; 
- разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение 

развития сверстников (с одаренными детьми) либо отстающими в развитии от сверстников 
(расширяющие спектр уровней обучения); 

- учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном составе 
группы); 

- отражение в содержании современных научно-технологических тенденций, современных 
подходов социально-личностного, физического развития и др. направлений развития, соответствующих 
экстраусловий для их реализации в ДО МАОУ СОШ №2. 

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета 
интересов и потребностей семей воспитанников (Протокол родительского собрания), интересов детей, их 
индивидуальных особенностей развития (данные педагогического мониторинга на конец 2021-2022 

учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, (Протокол № 1 
Педагогического совета от 30.08.2022.), участия в их реализации родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 
- образовательной программой «СамоЦвет» https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA; 

https://www.irro.ru/?cid=440 

 

Цели и задачи в части основной образовательной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий Среднего Урала1 

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования характеристики в части, формируемой участниками образовательных отношений, является: 

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона 
– Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, его основным 
достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом 
климатических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 
Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 
этнокультурной составляющей образования. 

https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://www.irro.ru/?cid=440
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Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона 
Среднего Урала: Свердловская область, которое включено в каждый содержательный модуль 
образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе общеразвивающей направленности для 
детей старшего дошкольного возраста и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях 
народной педагогики. Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения 
об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, 
особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 
изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре. 

Цели образовательной деятельности: 
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательные задачи: 
1). Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
2). Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 
3). Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 
событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

4). Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 
эмоционально откликаться на нее. 

5). Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 
культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

6). Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
7). Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 
8). Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 
9). Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 
10). Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 
11). Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 
края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 
жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных нацио 

12). нальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
13). Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 
14). Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремлениесохранять их.  
15).  Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

16). Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 
сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 
разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности. 

17). Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 
понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

18). Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 
разных этносов. 

19). Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 
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независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Реализация (обогащение) содержания образования 

в направлении художественно-эстетического развития 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Задачи: 
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном пространстве 
ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным 
требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально- техническому, 
организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

1) формировать основы технической грамотности воспитанников; 
2) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; 
3) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами 

(в виде игрового оборудования); 
4) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования. 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 
воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования. 

Принципы и подходы к формированию части основной образовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий СреднегоУрала-

Свердловской области 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих 

принципах: 
             - принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов  
(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как 
субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 
особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной 
стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их 
взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 
- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием уребенка 
готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 
найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 
развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослым 
и(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство саморазвития, а 
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также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в 
случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 
взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 
Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоениеим социального 
опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально- 

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в 
качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное 
формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного 
детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 
совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, 
представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, 
отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. 
Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональномублагополучию; 

                   - принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для 
поиска  оптимальных  средств  и  способов  взаимодействия,  позволяющих  ребенку  познать  и 
реализоватьсебя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития-получение опыта самоопределения и 
саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания 

учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку 
детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 
собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, 
которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность 
высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 
позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий 
укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в 
мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 
привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 
интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как 
успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 
образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 
партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие 
ребенка в образовательном процессе, приобретениеим собственного культурного опыта общения, 
освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера 
самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый по отношению к 
ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и 
осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи –родители 
участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они 
включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии 
ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды. 
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Методологические основы 

Культуросообразный подход (К.Д.Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К.Д.Ушинского, 
своеобразие каждого народа обусловленоего историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, 
ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в ООП ДО 
ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 
к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и 
обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
 Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала-его 
воспитательная ценность. 
Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который объединяет 
элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в 
контексте данного подхода выступает средством ценностного осмысления мира. Педагогический подход к 
культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и 
культурные практики, приобщения традициям народа, создание комфортного пространства 
жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в 
ценности родной культуры, истории, родного языка (М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, 
В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М.Чумичева и др.). 

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования характеристики в части, формируемой частниками образовательных отношений является: 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. ООП ДО предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья 
населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация 
режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, календарный 
учебный график составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
холодный период – образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется определенный режим дня 
и осуществляется планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах образовательной деятельности с детьми; 
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летний период – оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой режим дня, 
осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность, в группах старшего дошкольного 
возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие на улице. При планировании 
образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно- 

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности региона Среднего Урала, два 
раза непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
предусмотрено проводить в зале и один раз – на улице (в старших и подготовительных к школе группах). 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 
режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет примерно 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. 
Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 
после дневного сна, перед уходом детей домой. 
Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным условиям. На зимних 

прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в 
тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Культурно – исторические условия 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные 
православные традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных 
народов. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 
народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, чуваши и др. С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, поэтов, 
композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 
   Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного 
народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное 
содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. Конечной 
целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 
педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их 
места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 
- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 
вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные 
средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в 
единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают 
их анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 
- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на 
народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и 
национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом развитии 
ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, 
успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на 
чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 
Существенным достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети 
воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, они 
напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 
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неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 
обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка; 
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и 
верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В 

период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми 
навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть 
достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. 
Игра – практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые 

воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое 
содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к 

продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые 
для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, 
исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает 
первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые 
человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что 
она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих 
проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный 
потенциал общечеловеческих ценностей; 
- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 
Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, 
Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон- Солнцеворот, 
кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 
Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а 

также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 
эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное 
сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 
обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 
традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры 
русского и других народов; 
- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется  как  

эстетическая,  духовно-нравственная  ценность  (урало-сибирская  роспись (нижнетагильские 
подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор 
вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском 
саду. Приобщение детей к декоративно- прикладному искусству Урала стимулирует творческое 
саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам 
искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-

прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 
саморазвитию дошкольника; 

природные богатства земли Уральской. 

Этнокультурные условия 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 
традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, 
в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 
культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, А.А. Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к 
детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга 
(педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 
С учетом особенностей демографической ситуации определяются формы, средства образовательной 
деятельности как в режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, 
организации развивающей пространственно -предметной среды. 
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Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие 
целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений 

В освоении содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных 
условий СреднегоУрала 

С характеристиками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 
можно познакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA (Толстикова О.В., Трофимова 
О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет». Дошкольный возраст – стр.27-35). 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 
- эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и 

личностные смыслы жизнедеятельности); 
- деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, 

отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; 
способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, созданию 
индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и 
установки взрослых и т. п.); 

- когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; 
любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к освоению 
ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания 

Карта развития ребенка 1-7 года жизни / Министерство общего и профессионального образования 
Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. – 47 с. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста от 4 лет до 7(8) лет в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее –  модули образовательной области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Подбор материалов, методы 
образования, способы взаимодействия педагогов с детьми в группе организованы в соответствии с 
принципами позитивной социализации и индивидуализации ребенка. Работа в каждом из центров активности 
детей ведет к их комплексному развитию, которое обеспечивается в контексте сотрудничества и содействия 
детей и педагогов. 

  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в старшей разновозрастной 
группе определены способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива Дошкольного отдела и других участников образовательных 

https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления (модули) развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие;   
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитии. 
Решение задач развития детей дошкольного возраста (3-7 (8) лет) направлено на приобретение опыта в 

видах деятельности: 
- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в спортивных играх; 
- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами); 
- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 
- восприятия художественной литературы и фольклора; 
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе); 
- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, модули, бумага, 

природный материал и т.д.); 
- изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах). 
При реализации образовательной программы 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 внимание друг 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 я это 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.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
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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. 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»  

4-5 лет 

Социализация, 
развитие 

общения, 
нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать 
формировать доброжелательные взаимоотношения между 
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый ребенок, 
помогать каждому чаще убеждаться в том, что он хороший, что 
его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 
желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
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испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 
благодарить, называть работников дошкольного отдела по имени 
и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать просьбу. 

Ребенок 

в семье 

и 

сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»); первичные 
представления об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
дошкольного отдела, дома, на улице, на природе (самостоятельно 
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 
каждого уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности 
по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол и т. п.). 
ДО. Продолжать знакомить с дошкольным отделом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях дошкольного отдела. Закреплять 
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 
дошкольного отдела. Закреплять представления о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 
группы и зала, участка дошкольного отдела (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). 
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
группы, к созданию ее символики и традиций. 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному 
краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 
города, его достопримечательностях. Дать доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, 
самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

 

КГН. Продолжать воспитывать опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 
умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 
носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 
приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 
рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
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складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться, 
ответственное отношение к заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 
и на участке дошкольного отдела: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. Учить самостоятельно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание ухаживать за 
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В 
весенний, летний и осенний периоды привлекать к 
посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 
полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке снега. 
Приобщать к работе по выращиванию зелени в зимнее 
время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить с профессиями 
близких людей, подчеркивая значимость их труда. 
Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с 
явлениями неживой природы. Формировать элементарные 
представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 
умение ориентироваться в помещении и на участке 
дошкольного отдела, в ближайшей местности. Продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
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«остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице. Уточнять знания о 
назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 
видами городского транспорта, особенностями внешнего 
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить 
со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». Формировать 
навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Подводить к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 
с правилами безопасного поведения во время игр. 
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами. Закреплять умение 
пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 5-6 лет 

Социализация, 
развитие 

общения, 
нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. Формировать 
умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе дошкольного отдела, дома. Обогащать 
словарь вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 

Ребенок 

в семье 

и сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 
позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т.д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 
гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 
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истории; о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 
ДО. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к дошкольного отдела, дому, где живут 
дети, участку дошкольного отдела и др. Обращать внимание 
на своеобразие оформления разных помещений, развивать 
умение замечать изменения в их оформлении, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. 
Подводить к оценке окружающей среды. Вызывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные изделия, 
рисунки, аппликации. Расширять представления ребенка о 
себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других групп, 
посильное участие в жизни д/с. Приобщать к мероприятиям 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать о культуре, традициях родного края, 
достопримечательностях; о людях, прославивших край. 
Расширять представления о родной стране, о 
государственных праздниках (День защитника Отечества, 
День Победы и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и защищали страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в дошкольный отдел 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 

Самообслуживание, 
трудовое 

воспитание 

 

КГН. Формировать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
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аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать 
положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 
результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
желание помогать друг другу. Формировать у детей 
предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. Продолжать учить 
помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т.п. 
Формировать умение наводить порядок на участке 
дошкольного отдела (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 
пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного (поливать комнатные 
растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать к помощи 
взрослым и посильному труду в природе: осенью: к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой: к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, 
к созданию фигур и построек из снега; весной: к посеву 
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом: к рыхлению 
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почвы, поливу грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 
труде взрослых, результатах труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 
экологической культуры и безопасного поведения в 
природе, понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и растительному миру. Знакомить с 
явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 
с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания об элементах 
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к дошкольному отделу улиц и улиц, 
на которых живут дети; с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 
и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  
Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. 

6-7 (8) лет 

Социализация, 
развитие 

общения, 
нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры 
и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; учить помогать им. Формировать 
качества: сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
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скромность. Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 
мнение. Обогащать словарь формулами словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления об обязанностях, в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок 

в семье 

и сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 
личности, об изменении позиции человека с возрастом 
(ребенок посещает дошкольного отдела, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает опыт другим 
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 
гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления об истории семьи в 
контексте истории родной страны (роль каждого поколения 
в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. 
ДО. Расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка дошкольного 
отдела). Учить выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей 
среды дошкольного отдела (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение. Формировать представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности; посильном участии в жизни дошкольного 
отдела (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, соревнованиям в дошкольном отделе и за его 
пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае, 
продолжать знакомить с достопримечательностями региона. 
Расширяя знания об окружающем воспитывать любовь к 
Родине, патриотические и интернациональные чувства. 
Углублять и уточнять представления о Родине – России. 
Поощрять интерес к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). Развивать представления о том, 
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что Российская Федерация (Россия) – огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. Расширять 
представления о Москве – столице России, о 
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 
памятникам и т.д.). 

Самообслуживание, 
самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

 

КГН. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 
еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения аккуратно пользоваться столовыми 
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 
быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 
Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 
деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. Продолжать учить поддерживать 
порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 
игрушки воспитанников младших групп дошкольного 
отдела). Продолжать учить самостоятельно наводить 
порядок на участке дошкольного отдела: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 
после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
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навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 
также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 
к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде 
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 
рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 
труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить с профессиями, связанными со спецификой 
родного города. Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работы. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 
экологической культуры. Продолжать знакомить с 
правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 
книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 
расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей 
об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 
понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 
знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Расширять представления 
детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 
улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 
ориентировку в пределах ближайшей местности к 
дошкольному отделу. Формировать умение находить дорогу 
из дома в дошкольный отдел на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 
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могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 
бытовыми предметами; безопасного поведения во время игр 
в разное время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 
меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. Формировать у 
детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 
детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области 
«Социально-коммуникативного развития»: 

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями дошкольного отдела и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с 
целью повышения самостоятельности;  

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного 
игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить 
еду, чинить автомобиль и т.п.);  

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть 
его, стараться утешить;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность 
со стороны сверстников;  

 пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), 
использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму 
выражения последнего;  

 добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, 
ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая 
принесенные из дома игрушки;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться четкого 
различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»).  

 использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет 
– показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;  

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, 
проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для 
ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях;  

 установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого 
ребенка перед дневным сном;  
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 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 
стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 
материал, предметы взрослого быта);  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 
их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 
наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;  

 по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых 
(помогать); 

 создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 
продуктивной деятельности детей в свободное время; 

 развитие игровой деятельности;  
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
 формирование положительного отношения к себе;  
 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.);  
 формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);  
 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  
 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем);  
 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  
 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.);  
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение к 
правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование 
осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).  

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений 
о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам 
безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического 
сознания;  

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой 
деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская  
 

- игры с правилами  
- беседы  
- конструирование  
- лего-конструирование  
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- сбор фотографий и оформление  
- целевая прогулка  
- игры – путешествия  
- настольно-печатные игры  
- дидактические игры  
- коллекционирование  
- экскурсия  
- моделирование  
- сбор фотографий и оформление  
- целевая прогулка  
- разгадывание кроссвордов  
- мини – конкурс  
- просмотр видео фильмов и диафильмов  
- проектная деятельность  
- викторина  
- природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  
- заучивание  
- знакомство с пословицами и поговорками  
- народный фольклор  

Игровая  
 

- сюжетно-ролевая игра  
- игры – манипуляции  
- театрализованная игра  
- ряженье  
- настольный театр  
- игра – забава  
- игра драматизация  
- игра-инсценировка  
- кукольный театр  
- перчаточный театр  
- игра-имитация  
- настольно-печатные игры  
- дидактические игры  
- режиссерская игра  

Коммуникативная 

 

- минутка вхождения в день 

 педагогические ситуации  
- беседа  
- рассказывание  
- обсуждение ситуации  
- обсуждение поступков  
- отгадывание загадок  
- обсуждение чрезвычайной ситуации  
- коллективное составление инструкции (памятки)  
- разбор понятий  
- беседы – рассуждение  
- речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 
труд  
 

- совместная деятельность  
- поручение  
- коллективное творческое дело 

- задания  
- хозяйственно-бытовой труд  
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- труд в природе  
- ручной труд  
- труд в уголке природы  
- дежурство  
- совместные действия детей 

Музыкальная  
 

- слушание музыки  
- календарные праздники  
- развлечения  
- тематические праздники  

Двигательная -игры с правилами 

-народные игры 

Конструирование  
 

- из строительного материала  
- из деталей конструкторов  
- из бумаги  
- из природного материала  
- из крупногабаритных модулей  
- конструирование по модели  
- конструирование по условиям  
- конструирование по образцу  
- конструирование по замыслу  
- конструирование по теме  
- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  
 

- рисование  
- рассматривание репродукций художников  
- создание коллажа  
- создание и презентации, плаката, газет  

 

2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

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 об общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 
создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Познавательное 
развитие» 

4-5лет 

 Математическое 
развитие 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 
множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну».  
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего 
три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?».  
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3».  
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
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поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 
Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 
2 и 2»).  
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 
принеси 3 зайчика).  
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 
— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине).  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 
синего).  
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а 
эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).  
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник).  
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 
дверь — прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки).  
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко).  
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
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частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь).  
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 
умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования.  
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 
деятельности модели, предложенные взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию 
в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 
детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов.  
Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи.  
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  
Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 
п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 
проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»).  
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 
предметным 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 
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окружением необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. 

Ознакомление с 
социальным 
миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах.  
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход).  
Формировать первичные представления о школе.  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 
них, правилами поведения.  
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики).  
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда.  
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях.  
Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках.  
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 
(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка).  
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 
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(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 
сыроежки и др.).  
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 
знакомить со способами ухода за ними.  
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 
клен и др.).  
В процессе опытнической деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, глины и камня.  
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой.  
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  
Учить детей замечать изменения в природе.  
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг.  
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало —исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.).  
Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 
насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения.  
Формировать представления детей о работах, проводимых в 
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 
всходами семян.  
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 
одеты, загорают, купаются.  
В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

5-6лет 
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 Математическое 
развитие 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство.  
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»).  
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 
< 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 
на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5).  
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета).  
Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 
один, еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т. д.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
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опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.  
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре).  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 
кругом и прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  
Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 
умение использовать обобщенные способы обследования объектов 
с помощью специально разработанной системы сенсорных 
эталонов, перцептивных действий.  
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 
между системами объектов и явлений, применяя различные 
средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального 
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 
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получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования.  
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели 
и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы.  
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 
детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 
типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 
правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
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компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, 
из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 
социальным 
миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях дошкольного 
отдела (школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи.  
Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. 
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
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замечательных людях, прославивших свой край.  
Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 
вдошкольного отдела военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад».  
Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного размножения растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека.  
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
Формировать представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках.  
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон.  
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни.  
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы.  
Формировать представления о том, что человек — часть природы и 
что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
Учить устанавливать причинно - следственные связи между 
природными явлениями (сезон - растительность - труд людей).  
Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений.  
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 
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сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека.  
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 
теплые края).  
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей).  
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 
ложный опенок). 

6-7 (8)лет 

 Математическое 
развитие 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками.  
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать 
отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками.  
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 
числами.  
Знакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального 
ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  
Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет).  
Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаком отношения равно (=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным частям.  
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры.  
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 
на ладонях. Познакомить с весами.  
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения 
не даются).  
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам.  
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 
из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению.  
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.).  
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных 
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа 
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
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пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы).  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 
представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года.  
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час).  
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 
исследования объектов с помощью специально созданной системы 
сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  
Создавать условия для самостоятельного установления связей и 
отношений между системами объектов и явлений с применением 
различных средств. Совершенствовать характер действий 
экспериментального характера, направленных на выявление 
скрытых свойств объектов.  
Совершенствовать умение определять способ получения 
необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности.  
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою 
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус, сенсомоторные способности.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 
моторику рук в разнообразных видах деятельности.  
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету).  
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 
типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
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Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 
последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм.  
Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 
форме.  
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.  
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 
сенсорные способности.  
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 
создания предметов.  
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что 
не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 
п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 
творения человеческой мысли.  
Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  
Побуждать применять разнообразные способы обследования 
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 
д.). 

Ознакомление с 
социальным 
миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 
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и учениками и т. д.).  
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, дошкольного отдела и общества в целом.  
Через экспериментирование и практическую деятельность дать 
детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что либо; 
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 
растение, ухаживать за домашними животными).  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность).  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 
Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 
и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас.  
Формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 
виды деятельности.  
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 
о свободе личности как достижении человечества.  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
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достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.  
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 
во время праздника или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 
уборы).  
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 
— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям.  
Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России.  
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  
Конкретизировать представления детей об условиях жизни 
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 
детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 
растениях (подорожник, крапива и др.).  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 
природы.  
Дать детям более полные представления о диких животных и 
особенностях их приспособления к окружающей среде.  
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.).  
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 
передвижения (летают, прыгают, ползают).  
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  
Учить обобщать и систематизировать представления о временах 
года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого 
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 
как иней, град, туман, дождь.  
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 
природе все взаимосвязано.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 
растений, то растения не дадут семян и др.).  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред).  
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 
фотографии, детские рисунки и рассказы.  
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 
осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля 
от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 
почве).  
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки.  
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок.  
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 
гололед и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 
для птиц.  
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 
делать постройки).  
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 
сосульки).  
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи).  
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 
— в тени или на солнце).  
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 
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детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 
дню.  
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т. п.  
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 
в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 
бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 
наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 
и плодоносят.  
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 
— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята— 

лето кончилось».  
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет 
на убыль).  
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области 
«Познавательное развитие»: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их 
признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами 
(рукотворного мира и неживой природы);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы;  
 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду;  
 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через 

практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов;  
 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;  
 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-

манипулятивной игры детей;  
 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество, величину, форму, состав;  
 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой 

основе устанавливать отношения сходства и различия.  
Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности 
со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская  
 

- календарь наблюдений  
- игра-экспериментирование  
- опыт  
- наблюдение  
- исследование  
- игротека  
- клуб математических игр 

- коллекционирование  
- моделирование  
- сбор фотографий и оформление  
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- игры-головоломки  
- разгадывание кроссвордов  
- мини – конкурс  
- просмотр видео фильмов 

- проектная деятельность  
- викторина  
- познавательные беседы 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  
- отгадывание загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная выставка 

Игровая  
 

- компьютерные игры  
- игры - ситуации  
- настольные игры  
- дидактические игры  
- режиссерская игра 

Коммуникативная 

 

- минутка вхождения в день 

- ситуативный разговор 

- ситуативная беседа 

 - познавательные беседы,   
- беседа  
- рассказывание  
- обсуждение ситуации  
- выработка элементарных правил личной 
безопасности в природе, быту  
- моделирование правил  
   

Самообслуживание и бытовой 
труд  
 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  
- коллективное творческое дело 

- задания  
Музыкальная  
 

- слушание музыки  
- календарные праздники  
- развлечения  

Двигательная -игры с правилами  

- физкультминутки 

- гимнастика  

- дыхательная гимнастика 

Конструирование  
 

- из строительного материала  
- из деталей конструкторов  
- из бумаги  
- из природного материала  
- из крупногабаритных модулей  
- конструирование по модели  
- конструирование по условиям  
- конструирование по образцу  
- конструирование по замыслу  
- конструирование по теме  
- конструирование по чертежам и схемам  
-  конструктивно-модельная 
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деятельность 

- экспериментирование 

 

Изобразительная  
 

- выставки, галереи  
- рассматривание картин, иллюстраций  
- лепка  
- рисование  
- аппликация  
- выставки детских работ  
- коллекции  
- создание коллажа  
- творческая мастерская  
- дизайн-проект  
- художественный труд  
- обыгрывание незавершённого рисунка 

Методы работы по познавательному развитию: 
методы, повышающие познавательную активность:  
- элементарный анализ;  
- сравнение по контрасту и подобию, сходству;  
- группировка и классификация;  
- моделирование и конструирование  
- ответы на вопросы детей;  
- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

методы, вызывающие эмоциональную активность:  
- воображаемая ситуация;  
- придумывание сказок;  
- игры – драматизации;  
- сюрпризные моменты и элементы новизны;  
 - юмор и шутка;  
- сочетание разнообразных средств на одном занятии;  
методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  
- перспективное планирование;  
- перспектива, направленная на последующую деятельность;  
- беседа;  
методы коррекция и уточнения детских представлений  
- повторение;  
- наблюдение;  
- экспериментирование;  
- создание проблемных ситуаций;  
- беседа;  
Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста  
- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего формированию 

образного и пространственного воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, 
мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.); 

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала 
каждого ребенка, знания о работе с компьютером. 

 

 

2.1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
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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.  

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи-

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Речевое 
развитие» 

4-5 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 
им ближайшего окружения.  
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  
Способствовать развитию любознательности.  
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться.  
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 
детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте.  
Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены.  
Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  
Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т. п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 
гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат.  
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
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произнесение слов и словосочетаний.  
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук.  
Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 
умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята 
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель).  
Напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 
тактично подсказывать общепринятый образец слова.  
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 
и задавать их.  
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 
в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала.  
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 
и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.  
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 
отношения к произведению.  
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении.  
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 
средство общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
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рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.).  
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 
людей, их отношение к труду.  
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 
— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 
— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно).  
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 
с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 
место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал).  
Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 



69 

 
 

товарища.  
Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста.  
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей. 

6-7 (8) лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 
знаний.  
Совершенствовать речь как средство общения.  
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 
повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 
т. п.  
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих.  
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
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Помогать осваивать формы речевого этикета.  
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 
интересных фактах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений.  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в 
точном соответствии с их значением и целью высказывания.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 
слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.  
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове.  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении.  
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 
когда, потому что, если, если бы и т. д.).  
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их.  
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его.  
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 
заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 
предложении (без грамматического определения).  
Упражнять в составлении предложений, членении простых 
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности.  
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно).  
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 
художественной 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
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литературе стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 
к поэтическому слову.  
Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы).  
Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
художников. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 
области «Речевое развитие»: 

 развивать фонематический слух;  
 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;  
 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений; 
 способствовать грамматически правильной речи;  
 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка; 
 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения;  
 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;  
 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, 

соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости 
артикуляции, выразительности;  

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно;  
 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 
в различных видах деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  
 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений);  
 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);  
 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной 
литературе).  

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со 
взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- - настольно-печатные игры  
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исследовательская  
 

- дидактические игры  
- сбор фотографий и оформление  
- встреча с интересными людьми  
- игры – путешествия  
- разгадывание кроссвордов  
- мини – проект  
- коллаж  
- просмотр видео фильмов  
- проектная деятельность  
- викторина  
- проблемная ситуация 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение  
- слушание  
- отгадывание  
- книжная выставка  
- заучивание стихотворений  
- заучивание произведений устного народного 
творчества  
- литературно – музыкальный салон  
- знакомство с букварями, азбуками  

Игровая  
 

- моделирование  
- игра-драматизация  
- театрализованные этюды 

Коммуникативная 

 

- словотворчество  
- артикуляционная игра  
- речевая ситуация  
- ситуативный разговор  
- обсуждение поступков  
- отгадывание загадок  
- речевые игры  
- речетворчество 

- составление рассказа 

- описательный рассказ  
- составление описательных рассказов  
- составление сказок  
- составление творческих рассказов  
- сочинение (сказки)  
- пересказ  
- составление историй «наоборот», истории по 
аналогии с отрывком из рассказа  
- составление повествовательных рассказов  
- «минутки общения»  
-  анализ произведений художественной литературы  
- беседа  
- обсуждение поступков  
- отгадывание загадок  
- рассматривание и сравнение  
- конкурс чтецов  
- беседы – рассуждение  
- ситуация морального выбора 

Самообслуживание и бытовой - ознакомление с трудом взрослых 
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труд  
 

- поручение  
- коллективное творческое дело 

- задания  
Музыкальная  - слушание музыки  
Двигательная -игры с правилами 

- пальчиковые игры 

- народные игры 

Конструирование  
 

- из строительного материала  
- из деталей конструкторов  
- из бумаги  
- из природного материала  
- из крупногабаритных модулей  
- конструирование по модели  
- конструирование по условиям  
- конструирование по образцу  
- конструирование по замыслу  
- конструирование по теме  
- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  
 

- рассматривание картин, иллюстраций  
- лепка  
- рисование  
- аппликация  
- выставки детских работ  
- конкурс 

- создание коллажа  
- дизайн-проект  

 

Методы развития речи: 
Наглядные Словесные  Практические  
 непосредственное 

наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, экскурсии); 

 опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность; 
рассматривание 
игрушек и картин; 
рассказывание по 
игрушкам и картинам)  

 чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений;  

 заучивание наизусть;  
 пересказ;  
 обобщающая беседа;  
 рассказывание без 

опоры на наглядный 
материал  

 

 дидактические игры;  
 игры - драматизации;  
 инсценировки; 
 дидактические 

упражнения;  
 пластические этюды;  
 хороводные игры  

 

 

Средства развития речи:  
- общение взрослых и детей;  
- художественная литература;  
- культурная языковая среда;  
- изобразительное искусство, музыка, театр;  
- обучение родной речи на занятиях;  
- занятия по другим разделам программы.  
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):  
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- чтение литературного произведения;  
- рассказ литературного произведения;  
- беседа о прочитанном произведении;  
- обсуждение литературного произведения; 
- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;  
- игра на основе сюжета литературного произведения;  
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  
- сочинение по мотивам прочитанного;  
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

2.1.4. Модуль образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

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.).  

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 
виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

4-5 лет 

Приобщение к 
искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 
нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 
эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
произведений музыкального фольклора.  
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора.  
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство).  
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура).  
Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 
звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  
Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они живут 
(дошкольный отдел, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т. д.  
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг дошкольного отдела (дома, в которых живут ребенок и 
его друзья, школа, кинотеатр).  
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 
его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей).  
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные строения.  
Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея.  
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 
созданных писателями и поэтами.  
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно-прикладного искусства).  
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать.  
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности.  
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук.  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, и др.) как 
основа развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации.  
Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации.  
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 
сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола.  
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 
т. д.).  
Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении частей.  
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание 
детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира.  
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 
изображения.  
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 
кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года 
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формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  
Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 
и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
узоров. Использовать дымковские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 
для создания узоров в стиле этих росписей силуэты вырезанные 
из бумаги.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из пластилина.Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки.  
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки.  
Закреплять приемы аккуратной лепки.  
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений.  
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 
а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 
др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 
цветов и т. п.  
Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 
или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их дома, дошкольного отдела. На прогулках в процессе 
игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 
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и расположение по отношению к самой большой части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 
флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  
Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).  
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 
— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).  
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
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вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки.  
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух 
и трехчастной формой музыки.  
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах.  
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки.  
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 
умение подыгрывать простейшие мелодии на погремушках, 
барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

Приобщение к 
искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать 
произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в 
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников-
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иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, и др.).  
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые 
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 
детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей.  
При чтении литературных произведений, сказок обращать 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах.  
Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 
явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени).  
Учить передавать в изображении основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 
их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-творческие способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Гжель), расширять представления о 
народных игрушках.  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 
искусством (на основе региональных особенностей); с другими 
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 
работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на 
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 
передавать движения фигур.  
Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 
Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, акварель, 
кисти и т. п.).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 
последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 
одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
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акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  
Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 
добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки.  
Включать городецкую роспись в творческую работу детей, 
помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 
с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки).  
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 
в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 
и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 
глины, пластилина и пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 
передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми.  
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в движении, объединять 
небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы 
с разнообразными материалами для лепки; побуждать 
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 
игрушек (дымковской) 

Формировать умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стек.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для 
передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 
из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции.  
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему 
обрывания.  
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек).  
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 
делить квадратный лист на несколько равных частей, 
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик).  
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для родителей, сотрудников дошкольного отдела, 

елочные украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 
ремонту книг, настольно-печатных игр.  
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  
Учить выделять основные части и характерные детали 
конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими.  
Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных 
произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
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мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  
Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 
заданный текст.  
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 
ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами.  
Способствовать формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед).  
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.  
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

6-7 (8) лет 

Приобщение к 
искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству 
(музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре).  
Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 
развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 
др.  
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 
характерные детали, позы, движения и др.).  
Расширять представления о художниках — иллюстраторах 
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (гжельская, хохломская), с керамическими 
изделиями, народными игрушками.  
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 
знания детей о том, что существуют здания различного 
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.).  
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Формировать умение 
выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей.  
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 
арки, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 
Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 
городе свои.  
Развивать умения передавать в художественной деятельности 
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 
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Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши).  
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных 
видах деятельности.  
Формировать представление о значении органов чувств 
человека для художественной деятельности, формировать 
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 
т. д.).  
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 
различать народное и профессиональное искусство. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями).  
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы страны и мира).  
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства.  
Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руководством 
взрослого. 

Изобразительная 
деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по предмету.  
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 
обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей.  
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к 
художественно-творческой деятельности.  
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 
лепке и аппликации, используя выразительные средства.  
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 
аналитические способности, умение сравнивать предметы 
между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, 
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину.  
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и 
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 
выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги).  
Совершенствовать технику изображения. Продолжать 
развивать свободу и одновременно точность движений руки 
под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 
по завершении основного изображения.  
Продолжать формировать умение свободно владеть 
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома). 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка.  
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
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стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 
строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и 
цветового решения.  
Декоративное рисование. Продолжать развивать 
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 
гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 
вылепленные детьми игрушки.  
Закреплять умение при составлении декоративной композиции 
на основе того или иного вида народного искусства 
использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 
использовать для создания образов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 
основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 
стекой.  
Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные 
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 
пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 
декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из пластилина создавать узор стекой; создавать из 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 
сюжетные изображения с натуры и по представлению: 
развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов).  
Развивать умение составлять узоры и декоративные 
композиции из геометрических и растительных элементов на 
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства.  
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 
из бумаги, сложенной гармошкой.  
При создании образов поощрять применение разных приемов 
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества.  
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 
бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами.  
Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов, передавать выразительность образа, создавать 
общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 
Развивать фантазию, воображение.  
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 
материалы. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности.  
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение.  
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих 
сооружений.  
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 
мешая друг другу.  
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Конструирование из строительного материала. Учить детей 
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки.  
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 
темой (улица, машины, дома).  
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу.  
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 
(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 
воспитывать художественный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого 
голоса, развитию навыков движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 
по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 
детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации.  
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.  
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца русские народные 
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
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песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения. Способствовать 
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
Учить импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 
котик и сердитый козлик и т. п.).  
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов.  
Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке.  
Учить играть на металлофоне, ударном музыкальном 
инструменте, русских народных музыкальных инструментах: 
погремушках, треугольниках. Исполнять музыкальные 
произведения в ансамбле. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 
которые в последствии он способен воспроизвести сам;  

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;  
 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;  
 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;  
 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;  
 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;  
 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с 

ними;  
 поддерживать у детей интерес к изо деятельности, создавая изображения по их просьбе; 
 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, 

удерживать и реализовывать собственные цели;  
 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей;  
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 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на 
красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 
иллюстраций, музыки;  

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои 
предпочтения и мимикой, жестами передать его;  

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 
эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;  

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства, посещать с ними 
музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической 
музыки;  

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 
конструирования и ручного труда и научить применять их на практике;  

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 
осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 
использовать разнообразные материалы;  

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 
 регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и 

конструированием по замыслу детей;  
 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская  
 

- музыкальные викторины  
- проекты  
- дидактические игры  
- коллекционирование  
- настольно - печатные игры  
- сбор фотографий и оформление  
- игры – путешествия  
- разгадывание кроссвордов  
- мини – конкурс  
- викторина  
- театральный этюд  
- просмотр видео фильмов 

- знакомство с народными инструментами 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение  
- слушание  
- отгадывание  
- сочинение стихов 

Игровая  
 

- музыкальные игры 

- пальчиковые игры 

- хороводные игры 

- народные игры 

Коммуникативная 

 

- драматизация  
- игры-инсценировки  
- настольный театр  
- игра драматизация  
- игра-инсценировка  
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- кукольный театр  
- театр петрушки  
- театр на столе   
- пальчиковый театр  

Самообслуживание и бытовой 
труд  
 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  
- коллективное творческое дело 

- задания  
Музыкальная  - слушание музыки  

- музицирование 

- игра на музыкальных инструментах  
- календарные праздники  
- развлечения  
- тематические праздники  
- пение   
- игра на музыкальных инструментах  
- импровизация  
- ярмарка  
- народные обряды  

Двигательная - танцы 

- ритмические упражнения 

Конструирование  
 

- из строительного материала  
- из деталей конструкторов  
- из бумаги  
- из природного материала  
- из крупногабаритных модулей  
- конструирование по модели  
- конструирование по условиям  
- конструирование по образцу  
- конструирование по замыслу  
- конструирование по теме  
- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  
 

- рассматривание репродукций 

- лепка  
- рисование  
- аппликация  
- выставки детских работ  
- конкурс 

- нетрадиционные техники рисования 

- декоративно-прикладное искусство 

 

 

2.1.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

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 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Физическое 
развитие» 

4-5 лет 

Физическая 
культура 

Формировать правильную осанку.  
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности.  
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком.  
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 
(вправо, влево).  
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору.  
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.  
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами,  
быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
скакалками, обручами и т. д.  
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Развивать Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр.  
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

5-6 лет 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.  
Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.  
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.  
Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.  
Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 
в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 
культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам.  
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 
им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 

6-7 (8) лет 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим).  
Формировать представления о значении двигательной активности в 
жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем.  
Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 
культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности.  
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения.  
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.  
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость.  
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве.  
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения.  
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта.  
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
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подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей.  
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности.  
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, 
баскетбол, футбол). 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 
области «Физическое развитие»: 

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;  
 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  
 создавать в дошкольном отделе атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную 

систему детей от стрессов и перегрузок;  
 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;  
 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний;  
 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка;  
 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон;  
 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с 

погодными условиями; 
 соблюдать режим проветривания;  
 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;  
  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;  
 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых;  
 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, 

стаканчик для полоскания рта и т.п;  
 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке;  
  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;  
 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании;  оснащение пространственно-развивающую 
среду в помещении и на территории дошкольного отдела физкультурным и спортивно-игровым 
оборудованием;  

 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной 
активности детей;  

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;  
 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;  
 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;  
 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;  
 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности. 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной 
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- -беседы  
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исследовательская  
 

-просмотр видео фильмов 

-сбор фотографий и оформление  
- дидактические игры  
- настольно-печатные игры  
- коллекционирование  
- отгадывание загадок  
- викторина  
- минутки «здоровья»  
- моделирование  
- игры – путешествия  
- разгадывание кроссвордов  
- мини – конкурс  
- проектная деятельность  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

- чтение  
- слушание  
- книжная выставка  
- заучивание стихотворений  
- создание книжек-малышек 

Игровая  
 

-игра-развлечение  
- подвижная игра  
- игра-эстафета  
- праздник  
- мини-конкурс  
- викторина  

Коммуникативная 

 

- фонетическая ритмика  
- коммуникативные игры  
- физкультурная сказка  
- обсуждение ситуации  
- обсуждение поступков 

- разбор понятий  
- беседы – рассуждение  
- моделирование правил  
- коллективное составление инструкции (памятки)  

Самообслуживание и бытовой 
труд  
 

- поручение  
- коллективное творческое дело  
- задания  
- совместный труд 

Музыкальная  - ритмические движения  
-музыкальные занятия  
- этюды  

Двигательная -утренняя гимнастика  
- массаж  
- гимнастика после сна 

-закаливание  
- основные движения  
-игровое упражнение  
-спортивные упражнения  
-физкультурные занятия  
-спортивные упражнения  
-игры-соревнования  
- оздоровительный бег  
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-подвижная игра  
- игры малой подвижности  
- народные игры  
- спортивные игры  
- развлечения,  
- праздники  
- малая олимпиада  
- малый туризм  
- эстафеты  
-акции  

Изобразительная  
 

-рисование  
- лепка  
- аппликация  
- рассматривание картин, иллюстраций  
- выставки детских работ  
 мастерилка 

- создание коллажа 

 

Методы физического развития 

Наглядные  
Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнения, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры)  
Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни)  
Тактильно-мышечные 
приемы(непосредственная 
помощь воспитателя)  

Словесные  
- Объяснения, пояснения, 
указания  
- Подача команд, 
распоряжений, сигналов  
- Вопросы к детям  
-  Образный сюжетный 
рассказ, беседа  
-  Словесная инструкция  
 

Практические  
- Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями  
- Проведение упражнений в 
игровой форме  
- Проведение упражнений в 
соревновательной форме  
 

 

 

 

 

 

2.2. Образовательные технологии 
Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный 

процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу 
определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. Следовательно, целесообразно 
вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью 
ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, 
умения, навыки сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) 
формирования предпосылок учебной деятельности.  
Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую 
модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности 
ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 
процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, 
дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов- это 
область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод- 

это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью 
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практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ 
организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно 
способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом. 
Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 
самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это  взаимодействие включает все 
этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 
деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 
личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: 
«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он 
выделял два уровня в развитии ребенка:  
1) сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать 
самостоятельно;  
2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии 
самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 
Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя:  
- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его 
осуществления (в роли которого выступает мышление);  
- анализ полученных результатов,  
- оценку динамики ситуации на их основе,  
- прогнозирование дальнейшего ее развития;  
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского 
поведения.  
Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод исследования, который 
заключается в активной теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию 
для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в ДО можно представить, как способ 
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 
взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 
цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает 
использование исследовательского и деятельностного подходов.  
- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он 
сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 
степени, организованного педагогом.  
- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта 
посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем  
Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет функции:  
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить 
интерес);  
-коммуникативную - великолепное средство для общения;  
-самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей;  
-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 
жизнедеятельности;  
-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; 
раскрываются скрытые таланты;  
-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;  
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-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;  
-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития;  
-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  
-компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает.  
Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 
начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и 
начинает ориентироваться в них.  
У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить 
свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их 
культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности –учения. 
Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Поиск 
путей и средств формирования ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема сегодняшнего дня 
для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы является выбор педагогической 
технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников.  
Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых 
компетентностей детей дошкольного возраста, является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ 
(теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у детей системное мышление и 
творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, 
систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, 
решать проблемы. 
 

 

 

 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется 
развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 
предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако 
это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 
сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь 
им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. 

Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их 
взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных 
ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какой-либо 
образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 
материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» 
образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная 
цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 
способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 
определенными действиями.  
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Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 
«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для 
педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, 
их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны 
использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 
используемые в то же время для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного 
сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм 
работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской 
активности 

Формы и средства реализации Программы 

 

Двигательная 

 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 
песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 
 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 
тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 
формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая 

 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 
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Продуктивная 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 
сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 
 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 
 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 
 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 
др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 
 инсценирование и драматизация и др.  
 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 
исследовательская 

 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  
и др.  

 информационно-компьютерные средства 
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 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 
художественная 

 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 
 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  
 досуги 

Чтение 
художественной 

литературы 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 
 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в 
развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 
общению с детьми. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  
- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  
- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  
Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой- это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 
связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 
деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, 
музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как 
взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих практиках 
появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 
артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 
определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается 
в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему «прорывает» 
первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 
максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 
результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 
событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах дошкольного отдела игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 
степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 
преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным отделом с положениями действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 
вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 
осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 
своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания 
и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности 
(в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
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культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, 
необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая 
(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для 
дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные 
тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, 
событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности 
других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего 
движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как 
созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой 
деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по 
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному 
ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на 
какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от 
разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» 
(переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в дошкольном отделе 

должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в 
дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, 
коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым 
культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры 
и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, 
на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого 
(их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 
формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны 
составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в дошкольном отделе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектных отношений всех 
участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если 
равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая 
ценность в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и 
взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 
общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 
готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо 
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себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность 
авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских 
инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
-непосредственное общение с каждым ребенком;  
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы 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) установление правил 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) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 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) взаимодействие 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. 
 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Дети 4-5 лет Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («наряжаться»).  
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку.  
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр.  
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы.  
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. 
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
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соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми.  
Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая 
разные возможности и предложения.  
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Дети 5-6 лет Создать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку.  
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, 
другу).  
Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры.  
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п.  
Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам.  

Дети 6-7 (8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта.  
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности.  
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников.  
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.  
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам.  
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды для: 

1) Создания условий для самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 
решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 
воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе 
и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 
дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 
таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);  
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 
2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 
взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 
участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 
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деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 
самоценной деятельностью детей. 

3) Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
- помогая организовать дискуссию;  
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
4). Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 
творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 
проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта;  
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  
5). Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 
пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  
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- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  
6). Создание условий для физического развития.  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
- обучать детей правилам безопасности;  
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
7). Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 
числе происходящим в дошкольном отделе; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
2.4.1.  Характер взаимодействия со взрослыми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 
все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 
вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения.  

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

http://psihdocs.ru/?q=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://psihdocs.ru/master-klass-kommunikativnaya-kompetentnoste-pedagogov-fragmen.html
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 
это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное Я. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4.2. Характер взаимодействия с другими детьми. 
 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняет ведущую роль в развитии 
ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе 
взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 
готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 
возникающие конфликты.  

Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 
точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 
творческая самостоятельность, социальная компетенция.  

 

Возраст 
детей 

Игровое 
взаимодействие 

Общение Взаимодействие детей на 
занятиях 

 

4 – 5 

лет 

Игровые объединения 
состоят из 2-5 детей. 
Увеличивается 
продолжительность 
игрового 
взаимодействия. 
Распределяют роли. 
Согласовывают 
игровые действия по 
ходу игры. Появляется 
ролевое общение. При 
конфликтах 
оказывают давление 
на партнеров, но чаще 
пытаются объяснить 
партнеру 
правомерность своих 
притязаний 

Речь ребенка состоит 
из сложных 
предложений. В 
беседе дети адресуют 
свои высказывания 
друг другу. Могут 
учитывать 
возможности 
понимания слушателя. 
Появляется 
утрированный 
детский эгоизм, 
направленный на 
подчеркивание своего 
превосходства перед 
другими ребятами. 
Форма общения со 
сверстниками 
выглядит как 

Способность (с помощью 
взрослого) разделить материал 
и распределить обязанности 
при выполнении работы. 
Усиление взаимного контроля 
за действиями сверстника. 
Стремление к получению 
конечного результата. 

http://psihdocs.ru/odnoj-iz-glavnih-zadach-obrazovaniya-yavlyaetsya-podgotovka-re.html
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хвастовство. 
 

5 – 6 

лет 

Возрастает 
избирательность и 
устойчивость 
взаимодействия. При 
планировании игры 
основное внимание 
уделяют согласованию 
ее правил. Появляются 
попытки совместного 
распределения ролей. 
При конфликтах 
объясняют партнеру 
свои действия и 
критику действий 
другого, ссылаясь на 
правила 

Сообщения детей 
относятся не только к 
настоящей ситуации, 
но содержат 
информацию о 
прошедших событиях. 
Дети внимательно 
слушают друг друга. 
Эмоционально 
переживают рассказ 
другого. 

Способность предложить 
группе сверстников план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение обязанностей 
внутри группы. Учет мнений 
членов группы. Развитие 
чувства сопричастности 
общему делу. 

 

6 – 7 

лет 

Предварительное 
совместное 
планирование игры, 
распределение ролей. 
Ролевое 
взаимодействие 
свертывается. Могут 
оказать помощь и 
поддержку друзьям. 
Во взаимодействии 
ориентируются на 
социальные нормы и 
правила 

Пытаются дать 
собеседнику как 
можно более полную 
и точную 
информацию. 
Уточняют сообщения 
другого. 
Дети 6-7 лет 
проявляют интерес к 
ровеснику, как к 
личности. Формы 
общения 
дошкольников 
облечены в вопросы, 
ответы, заботу о 
товарище. Ребятам 
важно настроение и 
желания друг друга. 

Дальнейшее расширение и 
усложнение форм совместной 
работы (интегрированная 
деятельность). Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных видах 
деятельности. Коллективное 
создание замысла. 
Доброжелательное внимание к 
партнерам 

 

2.4.3 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
 

4-5 лет 

 Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный 
воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 
интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: движения 
их стали значительно более уверенными и разнообразными.  

 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 
удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 
результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 
связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 
симпатий.    Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 
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нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
      Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 
застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную 
потребность в общении.   Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом 
подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 
сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 
уважительном отношении со стороны взрослого. 

 Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 
отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов 
на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 
негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 
индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 
самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 
различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 
нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 
проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 
оставаться основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 
реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 
животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 
организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 
составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 
сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

  Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 
примеру педагога, а также проективным оценкам -оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 
ребенка.  
      Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 
Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 
ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 
положительные действия. 
      Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание 
музыки, разнообразие изобразительных средств.   Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, 
животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и 
сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать 
об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям 
(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 
этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 
чувствовать себя компетентными.  
        Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели 
связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 
самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется 
как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-
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драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 
инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 
дня. 

 

5-6 и 6-7 (8) лет 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 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 достижений со стороны взрослых и 
сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 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 и физического состояния 
людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное 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. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 
основы личностной культуры: 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 и гуманного разрешения возникающих 
проблем.  
     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, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, 
которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от 
двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья 
- те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 
года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 
игр.  

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 
игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 
потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 
поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 
человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 
появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  
 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать 
детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 
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почувствовать свое взросление и компетентность.  
 Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 
является важнейшим условием их полноценного развития.  
     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 
образовательном процессе 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 формирования у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности: развитие самостоятельности и инициативы, коммуникативных 
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 
ориентаций, укрепление здоровья. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 
условием их полноценного развития.  
     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в 
соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность 
носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и 
детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Воспитатель широко 
использует также ситуации выбора. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности, в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 
украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 
предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 
результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, 
в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 
малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 
больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю 
необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 
удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, 
воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 
образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического 
процесса в дошкольном отделе являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, 
родители. Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  
- возможность запросить, и получить информацию;  
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  
- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 

совместных проектов, образовательного процесса.  
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 
индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития 
общества.  

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей 
воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования каждого 
ребенка.  

Задачи:  
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и 
охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации).  

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех 
заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности.  
 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  
 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  
 Родители могут овладеть новыми навыками, руководствуясь желанием помочь своим детям.  
 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам дошкольного отдела за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  
 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и 

развития образовательной системы ДО МАОУ СОШ №2.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  
- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  
- практическая помощь семье в воспитании детей;  
- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  
- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения;  
- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки образовательного учреждения. 
 

Принципы взаимодействия дошкольного отдела и семьи:  
 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, 

тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем воспитания;  
 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные 

партнеры воспитания и обучения детей;  
 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

условий, результата развития ребенка;  
 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей;  
 личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая 

поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком.  
 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:  
I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о семье. 
1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, анкетирование на различные 

темы.  
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2. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для определения 
перспектив развития Дошкольного отдела (анкетирование, опросы, интервью).  

3. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической грамотности, 
просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

4. Выявление основных противоречий между Дошкольным отделом и семьей.  
II этап. Совместное планирование деятельности старшей разновозрастной группы с семьями 

различных социальных категорий.  
1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения достигнутого уровня 

работы с родителями.  
2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в старшей разновозрастной группе (совместно с 

родителями).  
III этап. Организация совместных мероприятий.  
IV этап. Контроль и отслеживание результатов. 
Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
 

Функции совместной 
партнерской деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Нормативно-правовая 
деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 
Дошкольного отдела;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 
направленных на развитие Дошкольного отдела;  

- вовлечение семьи в управление Дошкольного отдела: 

планирование (учет  
особых интересов семьи, персонала и других членов 
местного сообщества; опора на размышления родителей 
на процесс развития детей, о своей работе, 
педагогических знаниях и практическом и жизненном 
опыте; получение у родителей информации об их 
специальных знаниях и умениях и использование их в 
организации образовательной деятельности, при ее 
планировании; получение у родителей информации об их 
ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой 
информации для выстраивания индивидуальной 
траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 
программа, перспективных, календарных планах), 
организацию образовательного процесса, оценку качества 
образовательных услуг. 

Информационно-

консультативная 
деятельность  
 

- определение и формулирование социального заказа 
родителей, определение приоритетов в содержании 
образовательного процесса;  
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 
специальных знаний и умений родителей и их желания 
участвовать в жизни группы, Дошкольного отдела;  

- информационные стенды для родителей;  
- подгрупповые и индивидуальные консультации;  
- информация на сайте МАОУ СОШ №2;  

- презентация достижений;  
- информация родителям о целях, задачах, 
прогнозируемом результате, образовательных 
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достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 
планах развития (как долгосрочных, так и 
краткосрочных);  
- информация родителям о развитии детей и о том, как 
родители могут в этом помочь детям дома;  
- обеспечение ресурсами, которые родители могут 
использовать для того, чтобы расширить и дополнить 
образовательную деятельность, проводимую в группе 
дошкольного отдела;  

- организация интерактивных семинаров, моделирование 

решения проблем/задач, мастер-классов и др.;  
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие 
цели родители ставят для своих детей. 

Просветительская 
деятельность  
 

- консультации специалистов МАОУ СОШ №2 и 
консультационного центра;  

- библиотечка для родителей;  
- педагогическая гостиная;  
- совместная разработка учебных пособий и 
дидактических игр;  
- круглые столы, конференции с участием родителей; 
- информационные буклеты по заявленным родителями 
проблемам;  
- единый и групповой стенды;  
- плакаты различной тематики (противопожарная, 
гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  
- папки, листовки, памятки, буклеты. 

Практико-ориентированная 
методическая деятельность  
 

- дни открытых дверей;  
- семинары;  
- практические семинары по  использованию ИКТ;  
- открытые занятия;  
- детско-родительские проекты;  
- выставки;  
- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 
деятельность  
 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  
- акции;  
- музыкальные праздники;  
- экскурсии, походы,  викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 
деятельность  
 

- паспорт здоровья;  
- проведение собеседований один на один с родителями 
ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 
развитии ребенка, а также для получения информации об 
ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей;  
- отчеты об успехах каждого ребенка;  
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором 
накапливают письменную информацию и образцы 
продуктов детского творчества;  
- выяснение мнения родителей относительно критериев 
оценки результата образовательного процесса;  
- обсуждение практических вопросов воспитания и 
развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 
преемственность и последовательность действий 
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взрослых;  
- организация вечеров для родителей с обсуждением, 
способствующих обмену обычаями и практикой 
воспитания детей;  
- конкурсы семейных рисунков;  
- выставки семейных достижений;  
- коллективные творческие дела;  
- создание, сопровождение портфолио детских 
достижений;  
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, 
в том числе – одаренного;  
- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Предполагаемый результат:  
- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста.  
- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми,  направленными на положительный 

результат.  
- Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  
- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и 

оценку результатов образовательного процесса.  
-  Удовлетворенность образовательными услугами.  
 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

 

Цель  коррекционной работы ДО  -  создание  оптимальных  психолого- 

 педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Задачи коррекции: 
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, 
обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОУ; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с 
ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 
• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового 
образа жизни; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 
- дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 
- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными нарушениями зрения); 
- дети с тяжелыми нарушениями речи; 
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- дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
- дети с задержкой психического развития 

- лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 
- лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
- лица со сложными недостатками развития. 
Под специальными образовательными условиями для данной категории детей в ООП ДО определены: 
организационно-педагогическое обеспечение, использование в работе адаптированных образовательных 
программ. 
Содержание образовательной деятельности, представленное в ООП ДО в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития, может быть дополнено содержанием коррекционно-развивающей образовательной деятельности с 
детьми и формами - специальными занятиями (индивидуальными, подгрупповыми, групповыми), с такими 
специалистами как учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, а также педагогами дополнительного 
образования. 
Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, принадлежит воспитателю и родителям ребенка. 
Воспитатели  в  ходе  организации  культурных  практик,  освоения  детьми  с  особыми образовательными 
потребностями, должны реализовывать рекомендации специалистов в работе с детьми. 
Родители ребенка могут участвовать в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. 
И педагоги, и родители должны быть заинтересованы созданием оптимальных условий для развития, 
адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями (развивающей предметно- пространственной 
среды, психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно- методических 
(дидактических), организационных, необходимых средств воспитания и обучения для использования в 
образовательном процессе и т.п.), которые должны быть закреплены адаптированной образовательной 
программой. 
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с учетом: 
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями); 
- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами образовательной организации; 
- вариативности технологий, средств, способов, форм и методов организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического наблюдения за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, как в ходе адаптационного периода их пребывания в 
образовательной организации, так и в продвижении по этапам коррекционно- развивающей работы, этапам 
инклюзивного процесса; 
- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных практик и 
целенаправленного формирования образа результата действия, планирования, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 
В структуру адаптированной образовательной программы, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимы модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведения занятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В адаптированной образовательной программы определяются специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 
форм, м видов культурных практик, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание 
работы тьютора (при наличии). 
Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ: 
1) Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, закрепление навыков самообслуживания. 
2) Стимулирование речевой деятельности. 
3) Формирование вербальных и невербальных способов общения. 
4) Формирование коммуникативной функции речи. 
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5) Удовлетворение потребности в общении с окружающими. 
6) Формирование предметно-практической деятельности. 
7) Развитие познавательной деятельности. 
8) Обучение простейшим предметным и трудовым действиям. 
9) Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную деятельность. 
10) Коррекция взаимоотношений в семье. 
11) Деятельность учителя-логопеда, педагога-психолога. 
 

Коррекционно-развивающая работа в ООП ДО направлена на создание условий: 
- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья, 
обеспечения эмоционального благополучия с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) 
психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи и поддержки в освоении Программы; 
- освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие  
с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  
образовательных потребностей, социальной адаптации; 
- использование адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-психолога, учителя- логопеда, дефектолога 
и др.) 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих принципах: 
- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка и разработку 
соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, взаимодействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей каждого ребенка); 
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) направлен на 
формирование социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг; 
- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг 
другом всех участников образовательных отношений (включение детей, родителей и специалистов в 
совместную деятельность); 
- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует от 
специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) 
комплексного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения; 
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную 
форму детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 
среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 
вариативной методической базы обучения и воспитания; 
- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются полноправными участниками 
коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о том, какое медицинское, 
психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в образовательной организации; 
- принцип динамического развития образовательной модели ДОУ. Модель ДОУ может изменяться, 
включая новые структурные подразделения, специалистов и др. 
Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с 
особыми образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя индивидуальной образовательной 
траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольного образования. 
 

Воспитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатывают и обновляют 
рабочую программу в зависимости от уровня развития и индивидуальных возможностей ребенка. 
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Таким образом, ООП ДО предусматривает создание целостной системы специальных образовательных 
условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, 
определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптированности 
ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными возможностями. 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной общеобразовательной программы, 
обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обусловленных недостатками в их речевом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, медико-психолого- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы 
и их интеграции в образовательном учреждении. 
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2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули образовательной 
деятельности представлены выбранными и разработанными самостоятельно участниками 
образовательных отношений старшей разновозрастной группы парциальной образовательной 
программой, направленной на развитие детей во всех пяти образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках), формах организации образовательной работы. 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40% от 
общего объема ООП ДО. 
Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 
их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива; 
- сложившиеся традиции ДОУ и / или Группы. 
 

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных 
областях. При этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок 
на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 
выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, форм организации 
образовательной работы. 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти 
образовательных областей 

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 
возраст. Ссылка    для    ознакомления    с    образовательной    программой    

«СамоЦвет» 

https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, 
создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных 
условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам 
образовательных организаций реализующих основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, 
ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 
образовательной деятельности, с ориентацией на духовно- нравственные и социокультурные 
ценности и традиции страны, региона, Среднего Урала, народа и народностей, культурное 
окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего 
Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, 
подходы к реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 
самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 
образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 
культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому. 
Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного 
возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», 
правил и норм поведения. 
Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно- 

исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, ориентирует на 
создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском 
взаимодействии образовательной организации и семьи. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в игре воссоз- 

дает ситуации, образы 
других людей и самого 
себя  
 

 

Социальная ситуация и 
ведущий вид 
деятельности  
 

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.  
 

Эмоционально-

чувственная 
составляющая  
 

Средний возраст (4 года)  
У детей развивается способность различать внешние проявляемые 
эмоции (например: радости или грусти).  
Основной вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.  
Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 
минут). Для игры пока использует 2–3 предмета, выбирает роль, 
которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро 
утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь внимание.  
Старший возраст (5 лет)  
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции 
получается нечетким.  
Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает 
действовать в рамках игры согласно своим представлениям.  
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет)  
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза).  
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной 
деятельности.  

Деятельностная 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. 
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Имеют навыки самообслуживания 

Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с 
недостаточным самосознанием. 
Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Постепенно старший 
дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих 
позиций оценивать поведение окружающих людей и свои поступки. 
Старые интересы, мотивы теряют свою 

Когнитивная 
(познавательная) 
составляющая 

Средний возраст (4 года) 
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 
Старший возраст (5 лет) 
Могут разрезать ножом мягкую пищу. 
Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) 
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

 

Основные задачи познавательного развития ребенка  
1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка.  
2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 
представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах 
обучения, но и в повседневной жизни для математического развития.  

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 
самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире.  
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Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

(стр 166) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 
184) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

(стр.202) 
 

Основные задачи речевого развития: 
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать 

формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать 
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 
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Модель реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

(стр 229) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 
240) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

(стр.249) 
 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 
область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 
Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 
пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 
социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 
этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 
(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 
мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 
рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 
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Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), 
в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, 
изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, 
передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной деятельности. 
 

 

Модель реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

(стр 274) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 
286) 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 
(стр.302) 

группу детского сада. 
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 
теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (поселке). 
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Содержание  «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 
деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 
сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, 
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни 
Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на 
посуде.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания 
образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 
используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 
природой. Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 
Уральская роспись по дереву. Натюрморт, малая скульптура, 
декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 
деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 
Способы творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 
Уральского народного фольклора. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Характерные герои сказов, 
литературных произведений об Урале.   

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 
сказки, считалки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 
фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 
представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 
педагогические 
методы, 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
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формы 
работы с 
детьми 

 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 
воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 
национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 
и ремесел Урала. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным 
народным творчеством.  

 

 

Основные задачи физического развития: 
1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной 

активности и саморегуляции в двигательной сфере. 
2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях. 
3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 
4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
 

 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ (стр 
326) 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ (стр. 
335) 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

(стр.345) 

 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 
климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства 
натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 
укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 
погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной 
одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 
спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 
спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 
«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-

кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 
«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 
«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 
«Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок». 

Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по селу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база образовательного процесса старшей разновозрастной группы 

соответствует требованиям к материально-техническим условиям реализации образовательной 
программы. Созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Образовательной программы;  

2. Выполнение Дошкольным отделом требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории,  
• помещениям, их оборудованию и содержанию,  
• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции,  
• водоснабжению и канализации,  
• организации питания,  

• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
• организации режима дня,  
• организации физического воспитания,  
• личной гигиене персонала;  
– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
Старшая разновозрастная  группа расположена в отдельной групповой ячейке, 

совмещенной с игровой, спальной. Групповая ячейка имеет благоустроенные помещения: 
раздевальную, туалетную, умывальную комнаты. 
 

Помещение Техническое обеспечение 

Групповая комната: 

 

Рециркуляторы,  
Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, 
кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, 
мольберт, стеллажи, лавочки, стул и стол для воспитателя 

Кухня малютка игровой модуль 

Уголок «Доктор» игровой модуль (кровать, тумба) 
Уголок книголюб-игровой модуль 

Уголок «Кухня»-игровой модуль 

Стенка Конструктория 

Диван Угловой «Карапуз» 

Диван мягкий с подлокотниками угловой 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа» и др.  
Конструкторы различных видов.  
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.  
Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.  
Различные виды театров.  
Дидактические игры на развитие психических функций: 
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мышления, внимания, памяти, воображения.  
Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, 
развитию речи, обучению грамоте.  
Муляжи овощей и фруктов.  
Календарь погоды.  
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, 
техники и др.  

Музыкально- 

спортивный зал 

Музыкальный центр  
Детские музыкальные инструменты.  
Театры различных видов.  
Материалы и оборудования для организации музыкального 
воспитания.  
Пианино  
Подборка  с музыкальными произведениями на электронном 
носителе.  

Ширма для кукольного театра.  
Детские и взрослые костюмы.  
Столы, стулья, мольберт 

Мультимедиа экран, мультимедийный проектор, компьютер, 

домик игровой, лодочка 

Елка искусственная 

Шведская стенка 

Спортивные скамейки.  
Ребристые доски 

Спортивные маты, коврики 

Комплекты: скакалок, обручей, гимнастических палок 

Мячи  
Кегли 

Бадминтон 

Батут 

Горка, строение для лазания 

Сетка для баскетбола 

Стеллаж для спортивного инвентаря 

Лыжи 

Спортивная 
площадка (на 
территории 
дошкольного 
отдела)  

 

Площадка для спортивных игр, площадка для проведения 

праздников на улице, подвижных игр. 
Оборудование для подлезания, лазания  

Прогулочная 
площадка 

Теневые навесы Песочницы.  
  

 

 

  Группа укомплектована мебелью и необходимым оборудованием.  
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Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы оптимальные 
материально-технические условия. В группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для 
социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и 
физического развития. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 
самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров 
регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами комплексно - тематического плана организации процесса образования детей, их 
индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению 
ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для организации различных 
видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения и др. Среда обогащена содержанием с 
учетом национально-культурных, демографических, климатических условий.  

В старшей группе предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 
ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 
 

 

 3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

 Обязательная часть Программы разработана на основе программно-методического 
комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
(Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

 

 

 Таблица Перечень методических пособий и наглядно-дидактических пособий для реализации 
содержания Программы 

 
 
Для старшей разновозрастной группы: 
Модуль  Методические пособия  

 

Наглядно-дидактические 
пособия  

«Социально-

коммуникативное 
развитие»  
 

Основная общеобразовательная программа 
«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 2019 г., 336 с МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 
Александрова Правила дорожного 
движения . 
.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду» (3-7 лет) 
Н.Ф.Губанова развитие игровой 
деятельности .Средняя  группа (4-5) М.: 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы 
России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Великая 
Отечественная война в 
произведениях художников»;  
«Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о 
Москве»; «Расскажите детям 
о Московском Кремле»;   
Бордачева И. Ю. Дорожные 



137 

 
 

 

 

 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -160 с 2014 
г. 
 Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. 
Обухова Сценарий занятий по 
экологическому вопитанию 
дошкольников   
И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в 
детском саду 

Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала» (5-6 лет) 
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим 
миром» (4-7 лет) 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой. Система работы в средней 
группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой. Система работы в старшей 
группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой. Система работы в 
подготовительной   группе» 

знаки в картинках 

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; 
«Расскажите детям о рабочих 
инструментах»;  
«Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите 
детям о специальных 
машинах»; «Расскажите 
детям о хлебе».  
Серия «Мир в картинках»:   
«Автомобильный транспорт»;   
«Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»;   «Инструменты 
домашнего мастера»; 
«Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные 
принадлежности».  

«Познавательное 
развитие»  
 

Основная общеобразовательная программа 
«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 2019 г., 336 с МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

М.А.Васильева Комплексно-

тематическое планирование «От 
рождения до школы»      
Н. С. Голицына Конспекты комплексно-

тематических занятий подготовительная 
к школе группа                                  
О.В.Дыбина  Ознакомление   с 
предметным и социальным  окружением  
средняя группа (4-5) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 Г. -96 с 

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5–6 лет). М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Г. -80 с 

О.В.Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -
176 с 2014 г..  

Серия «Играем в сказку»: 
«Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка».  
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет 
до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Плакаты: 
«Домашниеживотные»;  
«Домашние питомцы»; 
«Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты».  
Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; 
«Животные — домашние 
питомцы»; «Животные 
жарких стран»; «Животные 
средней  
полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; 
«Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья 
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В.А.Помораева ,И.А.Позина  
Формирование элементарных   
математических представлений .Средняя 
группа (4-5) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 Г. -64 с. 

В.А,Помораева  И.А Позина   

Формирование элементарных 
математических представлений ( 5-6 лет) 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 
2015 г. 
И.А. Помораёва, В.А. Позина 
формирование элементарных 
математических представлений 
подготовительная  к школе группа (6-7 

лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -

176 с 2015 г. 
Е. Ю. Александрова, Е. П. Гордеева, М. 
П. Постникова, Г. П. Попова Система 
патриотического воспитания в ДОУ 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах 
пожарной безопасности 

Т. В. Иванова Пожарная безопасность 
Средняя группа (разработки занятий) 
С. Н. Теплюк Игры – занятия на 
прогулке с малышами (2 – 4 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 2014 
г.. 
Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 
Знакомим с окружающим миром детей (3 
– 5 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Г. -176 с 2014 г.. 
Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 
Знакомим с окружающим миром детей (5 
– 7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Г. -176 с 2014 г.. 
А. С. Галанова Дошкольники на 
прогулке 

В. А. Степанов, И. В. Гурина, Н. А. 
Мигунова Книга знаний для малышей 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 
2014 г. 
Г. П. Шалаева, О. М. Журавлёва, О. Г. 
Сазонова Правила Поведения для 
воспитанных детей 

Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. 
Обухова Сценарий занятий по 
экологическому вопитанию 
дошкольников   

и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; 
«Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная 
природа».  
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям 
о домашних животных»; 
«Расскажите детям о 
домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о 
животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите 
детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о 
насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям 
о птицах»; «Расскажите детям 
о садовых ягодах».  
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И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в 
детском саду 

Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала» (5-6 лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с 2014 
г. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим 
миром (4-7 лет) 
О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой. Средняя группа (4-5лет) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 Г.  96 с 

 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду.Старшая  
группа(5-6лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 Г. -176 с 2014 г. 
О.А. Соломенникова Ознакомление с 
природойв детском саду.  в 
подготовительная  к школе группа (6-

7лет)  группе» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 Г. -176 с 2014 г.. 
 

 

Развитие речи 

Основная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева ООП ДОО « ОТ 
рождения до школы»  Мозаика-Синтез 
2014 г. 
В.В.Гербова  Развитие речи в детском 
саду Средняя группа  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 Г. -176  

В.В.Гербова  Развитие речи в детском 
саду: Старшая группа (5–6 лет). 2018 г. 
В.В.Гербова Развитие речи в детском 
саду: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). 2015 г. 
О. С. Ушакова Занятия по развитию речи 
(5 – 7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 Г. -176 с 2014 г. 
О. С. Рудик Развитие речи в свободной 
деятельности (6 – 7 лет) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 Г. -176 с. 

Г. С. Швайко Игры и игровые 
упражнения для развития речи 

Т. И. Тарабарина, Н. В. Елкина 
Пословицы, поговорки, потешки, 
скороговорки 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок».  
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В деревне»; 
«Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии».  
Картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с 
щенками». Школьные 
принадлежноси  
Плакаты: «Алфавит» 

Грамматика в картинках 

Множественное число 

грамматика  в картинках  
многозначные слова 

грамматика в картинках 
говори правильно 

грамматика  в картинках один 
много 

грамматика в картниках 
совообразование 
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Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду (4-5) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Г. -320с 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду (5-6) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Г. -320с 2018 г 

Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду (6-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Г. -320с 2018 г 

 

 

«Художественно-

эстетическое 
развитие»  
 

 

Т.С.Комарова Изобразительная 
деятельность  в детском саду Средняя  
группа 4 -5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
-96 с 2017г. 
 Т. С.Комарова  Изобразительная 
деятельность в детском саду.                 
Старшая группа 5–6 лет  
Т.С.Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа 6–7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, -112 с 
2015 г.. 
Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала: Старшая 
группа (5–6 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019Г. -176 с  
Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (4–5 

лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Г. -

80 с  
Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019Г. -176 с  
 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
5–6 лет. 2018 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
6–7 лет.  
Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая 
роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; 
«Урало-сибирская роспись» 
«Музыкальные  
 

 

инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; 
«Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. 
Гжель»;    
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах», 
Серия «Искусство — детям»: 
«Волшебный пластилин»; 
«Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; 
«Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная 
гжель»;       «Хохломская 
роспись».  

«Физическое 
развитие»  
 

Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 
детском саду: Средняя группа (4–5 лет) 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 Г. -112 с  
Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 
детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).Мозаика-Синтез 2018 г. 128 с. 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в 
детском саду: Подготовительная к школе 

Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь».  
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о 
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группа (6–7 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015 г. – 112 с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 
детском саду» 

Т. А. Шорыгина Беседы о здоровье 

И. М. Коротков Подвижные игры детей 

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

зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об 
олимпийских играх»;  
Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды 
спорта». 

 

3.3. Распорядок и режим дня, планирование образовательной деятельности при пятидневной 
неделе 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года №28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 
между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 
соблюдаются.   

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии 
с теплым и холодным периодом года. 

 

Организация режима дня старшей разновозрастной группы 

Режимные моменты Старшая разновозрастная группа  
(от 4 до 7 (8) лет 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

Прием детей, свободная игра   8:00-8:25 8:00-8:25 8:00-8:25 

Утренняя гимнастика  8:25-8:35 8:25-8:35 8:25-8:35 

Подготовка к завтраку, дежурство, 
завтрак 

8:35-8:45 8:35-8:45  8:35-8:45 

Утренний круг 8:45-8:55 8:45-8:55 8:45-8:55 

Подготовка к ООД 8:55-9:00 8:55-9:00 8:55-9:00 

Непосредственная образовательная 
деятельность (ООД) по подгруппам  

9:00-9:20 

9:40-10:00 

9:00-9:25 

9:40-10:05 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Игры, общение в деятельность 
центрах активности 

10:00-10:25 10:05-10:25 10:10-10:25 

Второй завтрак 10:25-10:35 10:25-10:35 10:25-10:35 

Подготовка к прогулке 10:35-10:45 10:35-10:45 10:35-10:45 

Прогулка, наблюдение, 
познавательно-исследовательская 
деятельность, трудовая деятельность, 
подвижные игры, самостоятельная 
деятельность 

10:45-11:45 10:45-11:45 10:45-11:45 

Возвращение с прогулки  11:45-11:55 11:45-11:55 11:45-11:55 

Подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11:55-12:05 11:55-12:05 11:55-12:05 

Обед 12:05-12:35 12:05-12:35 12:05-12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35-15:00 12:35-15:00 12:35-15:00 



142 

 
 

 

 

 

 

Подъем, закаливание, гигиенические 
процедуры, самостоятельная 
деятельность 

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 

Подготовка к полднику, дежурство, 
полдник 

15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 

Непосредственная образовательная 
деятельность (ООД) по подгруппам 

  15:30-15:55 15:30-16:00 

Игры, самостоятельная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15:30-16:20 16:00-16:20 16:00-16:20 

Вечерний круг 16:20-16:30 16:20-16:30 16:20-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
работа с родителями, уход детей 
домой 

16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится (проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема 
пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 
процедуры) режима дня воспитанников определяется с учетом требований СанПиН, строго 

соблюдаются. Гибкость режима может зависеть от социального заказа родителей, наличия педагогов-

специалистов, климата в регионе, времени года, и т.п. 

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 
направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 
себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 
деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 
(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 
половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с для детей 4 лет и -20° градусов и скорости ветра 
более 15 м/с для детей 5-7 лет продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже -15° градусов для детей 4лет; -20° градусов для детей 5-7 лет. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 
развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 
моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 
мало подвижны. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 
разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные 
игры. Затем дети самостоятельно собирают игрушки, прибирают выносное оборудование. 
 

Организация сна детей 

-помещение, в котором спят дети, должно быть тщательно проветрено, температура воздуха не 
должна превышать 18°С 
-воспитателю создает правильную обстановку перед укладыванием на сон. Исключает излишнее 
возбуждение детей (крик, шумные игры и т.п.). Важно заранее дать установку на сон. 
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- поскольку дети не все засыпают сразу, то педагог помогает им заснуть 

- процесс подъема детей после сна должен быть постепенным. 
Организация жизнедеятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

1. Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
3. Самостоятельную деятельность детей; 
4. Совместную деятельность с учетом региональной специфики; 
5. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
В режим дня ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 
плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз.  

Процесс воспитания и развития в старшей разновозрастной группе является непрерывным, но, 
тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 
дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса в группе вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, 
два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может 
проводиться в зале и один раз – на воздухе для детей с 5 до 7(8) лет. 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Группа  Срок  Ответственные  
Организация оптимального режима  
Организация комфортного режима дня в 
соответствие с возрастными и 
гигиеническими требованиями  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно  Зам.директора. 

Обеспечение оптимальной 
образовательной нагрузки с учетом 
возрастных, гигиенических и 
индивидуальных особенностей  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно  Зам.директора. 

Организация оптимальной среды 
пребывания ребенка во всех помещениях 
дошкольного учреждения 
(обеспечивающей физическое и 
эмоциональное благополучие, 
гигиенические условия)  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно  Зам.директора. 

Комплексная  педагогическая диагностика  
Диагностика физического развития  Старший 

дошкольный 
возраст 

Сентябрь, май Воспитатели 
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Организация двигательного режима  
Физкультурные занятия в зале  Старший 

дошкольный 
возраст 

2 раза в 
неделю  

Воспитатели 

Физкультурные занятия на воздухе  Старший 
дошкольный 
возраст 

1 раз в неделю Воспитатели 

Утренняя гимнастика  
 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно  Воспитатели 

Гимнастика после сна Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно  Воспитатели  

Музыкально-ритмические занятия Старший 
дошкольный 
возраст 

2 раза в 
неделю 

Музык.руковод., 
воспитатели 

Физкультурные досуги Старший 
дошкольный 
возраст 

1 раз в месяц  воспитатели 

Физкультурные праздники, дни здоровья  Старший 
дошкольный 
возраст 

2 раза в год воспитатели 

Прогулки с включением подвижных игр 
и упражнений  

Старший 
дошкольный 
возраст 

2 раза в день  Воспитатели  

Туристические походы, пешие прогулки  Старший 
дошкольный 
возраст 

2 раза в год Воспитатели 

Оздоровительные моменты  
Артикуляционная гимнастика  Старший 

дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Пальчиковая гимнастика  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Дыхательная и звуковая гимнастика  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно  

Массаж и самомассаж (игровой массаж)  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Релаксационные упражнения (паузы, 
имитации, моменты)  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Зрительная гимнастика  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  
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Профилактика заболеваемости 

Витаминизация III блюд  Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно повар 

Организация второго завтрака (соки, 
фрукты)  
 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно завхоз 

Бактерицидная обработка воздуха 
помещений  

Все помещения Постоянно Воспитатель, мл. 
воспитатель 

Закаливающие мероприятия  
Хождение босиком. Старший 

дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели  

Обширное умывание прохладной водой  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожкам 
здоровья после сна  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Полоскание горла, кипяченной водой 
комнатной температуры  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Постоянно  
 

Воспитатели 

Прогулки на воздухе  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Гигиеническое мытье ног, в летний 
период  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны в облегченной одежде  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Проветривание помещений  Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

Солнечная инсоляция групповых 
помещений и спален (световой режим)  

Старший 
дошкольный 
возраст 

Ежедневно Воспитатели 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 
родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 
всем правила приема пищи и пользования столовыми 
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принадлежностями. Не принуждать к еде. 
Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 
поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться.  
Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 
сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в дошкольном отделе. 
Пожелание встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 
гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
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Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 
подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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Календарный учебный график 

     Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, 
являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет количество 
учебных недель и количество учебных дней, Календарный график регламентирует общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в дошкольном отделе 
муниципального автономного  образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы№2 имени Ж.И,Алфёрова (далее Дошкольный отдел), разработан в соответствии:  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

  «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г. N 
28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 Начало учебного года  01сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Количество учебных недель 36 недель (17 недель-полугодие 

Количество учебных дней 183 

Рабочая неделя Пятидневная 

Длительность работы 9 часов 

Начало работы 8.00 

Окончание работы 17.00 

Летний период 01.06.2022г.-31.08.2023 г. 
Продолжительность каникул:  

-зимние 01.01.23 г.- 08.01.2023 г. 
-летние 01.06.2023-31.08.2023г. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 
(1-2 неделя) октября 2022г. (первичная), (3-4 

неделя) мая 2023г. (заключительная)  

Работа дошкольного отдела в летний период 

1 июня 2023- 30 июня 2023 г; 
1 августа 2023- 31 августа 2023г. 

 

 Праздничные (выходные) дни в учебном году: 
День народного единства 4 ноября 2022 года 

Новогодние, рождественские 

праздники 1,2,3,4,5,6,7,8  января 2023 года 

День защитника Отечества 23 февраля 2023 года 

Международный женский день 8 марта 2023г. 
Праздник труда и весны 1 мая 2023 года 

День Победы 8-9 мая 2023г. 
День России 12 июня 2023г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Для восприятия художественной литературы и фольклора в режиме дня ежедневно 
отведено время.  

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 
планируется педагогом во все видах деятельности, при организации режимных моментов. 

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами 
совместно с детьми (ООД, развлечения и др.) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей. 

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
для детей дошкольного возраста (4-7 лет): 
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 
- 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 
различных видов детской деятельности. 

План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывной 
образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение дополнительных 
общеразвивающих программ входит в объем максимально допустимой образовательной 
нагрузки. 

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 
планируется педагогами во всех видах деятельности и при организации режимных моментов. С 
целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание 
непрерывной образовательной деятельности, в которых определены количество и виды занятий 
в день, неделю, их длительность. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным документом, 
регламентирующим требования к организации непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности в дошкольном отделе Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова (далее 
Дошкольный отдел). 

Учебный план разработан в соответствии с: 
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- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 (далее - ФГОС ДО) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 

  «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г. N 
28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Ж.И. Алфёрова.  

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 
﹣ длительность организованной образовательной деятельности; 
﹣ максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй 

половине дня; 
﹣ особенности организации организованной  образовательной деятельности; 
﹣ план организованной  образовательной деятельности групп. 
Длительность непрерывной организованной  образовательной деятельности не 

превышает: 
Образовательная нагрузка 

Организованная образовательная деятельность 

 
 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 
10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 
половину дня. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Возрастные группы 
Старшая 
группа 

Подготовительная группа 

Образовательная 

 нагрузка 
25 минут 30 минут 

Максимальный объем 
образовательной нагрузки в 

первую половину дня 

50 минут 90 минут 

Максимальный объем 
образовательной нагрузки во  

вторую половину дня 

25 минут 30 минут 

Образовательная нагрузка в 
неделю 

300 минут 

(5 часов) 
 

360 минут 

(6 часов) 
 

В первую половину дня в неделю 
250 минут 

(4 часа 10 минут) 

300 минут 

(5 часов 30 минут) 
 

Во вторую половину дня в неделю 50 минут 30 минут 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей подобранно в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
для детей дошкольного возраста: 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
-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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры - на детских музыкальных инструментах); 
-двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
Организованная образовательная деятельность организуется в группе, в соответствии с 

вышеуказанными видами детской деятельности.  
Основная форма организации образовательной деятельности - совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 
различных видов детской деятельности. 

План составлен с соблюдением минимального количества видов непосредственно 
образовательной деятельности.  
 

Учебный план составлен на учебный год. 
Для восприятия художественной литературы и фольклора в режиме дня ежедневно 

отведено время.  
Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 

навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) 
планируется педагогом во всех видах деятельности, при организации режимных моментов. 

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами 
совместно с детьми (ООД, развлечения и др.) формы детской деятельности, так и самостоятельную 
деятельность детей. 

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
- 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, которая 

предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации различных 
видов детской деятельности. 

План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывно образовательной 
деятельности. Количество видов НОД на освоение программ входит в объем максимально допустимой 
образовательной нагрузки. 



152 

 

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по формированию 
навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице) планируется 
педагогами во всех видах деятельности и при организации режимных моментов. С целью реализации 
учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание непрерывно образовательной 
деятельности, в которых определены количество и виды занятий в день, неделю, их длительность. 
 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе от 3 до 7(8) лет 

 
Базовый вид деятельности 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Математическое развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 12 занятий в неделю 

 

 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

Направление Основные виды 
НОД 

 

Старшая разновозрастная группа 

от 4 до 7 (8) лет 

Старшая подгруппа 4-6 л.    
20-25 мин 

Подготовительная подгруппа 
6-7(8) л.   30 мин 

Общее 
количество 

в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в месяц в год 

 

Познавательное 
развитие 

Общее 
количество 

3 12 108 3 12 108 

- математическое 
развитие 

2 8 72       2 8 72 

Ребёнок и 
окружающий мир 

- - - - - - 

Основы науки и 
естествознания 

1 4 36 1 4 36 

Речевое 
развитие 

Общее 
количество 

2 8 72 2 8 72 

Развитие речи,  1 4 36 1 4 36 

основы 
грамотности 

1 4 36 1 4 36 

Физическое 
развитие 

Общее 
количество 

3 12 108 3 12 108 

Физкультура 2 8 72 2 8 72 

Физкультура (на 
открытом воздухе) 

1 4 36 1 4 36 

 

Художественно- 

эстетическое 

Общее 
количество 

4 16 144 4 16 144 

- Рисование 1 4 36 1 4 36 
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развитие - Лепка 0.5 2 18 0.5 2 18 

-Конструирование - - - - - - 

- Аппликация 0.5 2 18 0.5 2 18 

 -Музыка 2 8 72 2 8 72 

Итого  12 48 432 12 48 432 

 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 – 2023 

учебный год 

Возрас
тная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
та

рш
ая

 р
аз

но
во

зр
ас

тн
ая

 г
ру

пп
а 

№
2  

 
С

та
рш

ая
 п

од
гр

уп
па

 

1)  9.00-9.25– 
Основы науки 
и 
естествознани
я 

1) 9.40-10.05- 

Физкультура 

 

1) 9.00-9.25 – 

Математическое 
развитие 

2) 10.10-10.35- 
Музыка 

 

 

 

 

 

1) 9.00-9.25 –
Математическо
е развитие 

2) 10.10-10.35 – 

Развитие речи 

 

 

3) 15.25-15.50 - 

Физкультура 
(на открытом 
воздухе) 

 

 

2) 9.00-9.25- 

Основы 
грамотности  

2)  10.10- 10.35- 

Физкультура 

 

1) 9.00-9                  .25 
Лепка/Аппликация 

2) 9.40-10.05- Музыка 

 

 

 

3) 15.25-15.50 -

Рисование 

 

 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
по

дг
ру

пп
а  1)  9.00-9.30– 

Основы науки 
и 
естествознани
я 

9.40-10.10- 

Физкультура 

 

 

 

 

1) 9.30-10.00 - 

Математическое 
развитие 

2) 10.10-10.40-

Музыка 

 

 

 

 

1)  9.30-10.00 - 

Математическо
е развитие 

2) 10.10-10.40 – 

Развитие речи 

 

 

 3) 15.25-15.55 - 

Физкультура 
(на открытом 
воздухе) 

 

 

1) 9.30-10.00 - 

Основы 
грамотности 

3) 10.10- 10.40 -

Физкультура 

 

 

 

1) 9.00-9.30 
Лепка/Аппликация 

2) 9.40-10.10- Музыка 

 

1) 15.25-15.55 – 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
дошкольном отделе. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
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Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим дошкольного отдела способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 
дошкольном отделе комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 
моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и 
т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 
узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на 
столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, 
их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 
мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 
 

 Режимные моменты представлены в таблице 

Режимный 
момент 

Содержание Задачи педагога Ожидаемый 
образовательный 

результат 

Утренний прием 
детей 

 

Очень важный момент в 
режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо 
каждый раз показывать 
ему, как вы ему рады, как 
вы его любите, назвать по 
имени, приобнять, 
погладить; при 
необходимости подсказать 
ребенку, во что он может 
поиграть до зарядки; если 
позволяет время, то 
поговорить с ребенком, 
расспросить его (что делал 
дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание 
надо уделять детям, 
которые неохотно 
расстаются с родителями и 
не хотят оставаться в 
группе, особенно в период 
адаптации к детскому 
саду. 

Кроме того, утренний 
прием детей - это хорошая 
возможность для 
персонального общения с 
родителями. Надо 
стремиться использовать 
это время максимально 
эффективно. 

1. Встречать детей 
приветливо, 
доброжелательно, 
здороваясь 
персонально с 
каждым ребенком. 

2. Пообщаться с 
родителями, 
обменяться 
необходимой 
информацией 
(сообщить о 
предстоящих 
событиях, об 
успехах и 
проблемах 
ребенка). 

1. Эмоциональный 
комфорт и 
положительный 
заряд на день. 

2. Развитие навыков 
вежливого 
общения. 

3. Вовлеченность 
родителей в 
образовательный 
процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

 

Утренняя зарядка в 
старшей разновозрастной 
группе- это не столько 

1. Провести зарядку 
весело и 
интересно. 

1. Положительный 
эмоциональный 
заряд. 
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занятие физкультурой, 
сколько оргмомент в 
начале дня, нацеленный на 
создание положительного 
эмоционального настроя и 
сплочение детского 
коллектива. 

Зарядку надо проводить 
под музыку или детские 
песенки, в игровой форме, 
весело и интересно. Раз в 2 
недели надо в зарядке что-

нибудь изменять: музыку, 
какое-либо упражнение 
или движение, чтобы был 
элемент новизны и у детей 
поддерживался интерес. 

В теплое время года 
прием детей и утреннюю 
гимнастику рекомендуется 
проводить на улице. 

2. Способствовать 
сплочению 
детского 
сообщества. 

 

2. Сплочение 
детского 
коллектива, 
развитие добрых 
взаимоотношений 
между детьми, 
умения 
взаимодействовать
. 

3. Музыкальное и 
физическое 
развитие. 

Дежурство 

 

Ежедневно 
определяются дежурные по 
столовой – 2-3 ребенка. 
Правило, по которому 
определяются дежурные, 
нужно выработать вместе с 
детьми и оно должно быть 
понятно всем детям. То, 
что дежурные должны 
делать, тоже должно быть 
всем понятно, и в первую 
очередь самим дежурным. 
Имена дежурных надо 
писать крупными 
печатными буквами на 
специальном стенде, хотя 
дети еще и не умеют 
читать (желательно рядом 
с именами помещать 
фотографии детей). 
Дежурных надо как-то 
выделять, например, 
выдавать фартуки или 
повязки, чтобы всем было 
видно, кто сегодня 
дежурит. Дежурство - это 
почетно, это важно, это 
интересно, это 
ответственно. Именно 
такое отношение к 
общественно-полезным 
занятиям надо 
формировать у детей. 

1. Позаботиться о 
том, чтобы все 
знали, кто сегодня 
дежурит: 
обозначить имена 
дежурных на 
стенде, выдать им 
необходимые 
атрибуты (фартук, 
повязку или др.), 
объявить 
дежурных на 
утреннем круге. 

2. Давать дежурным 
посильное задание, 
чтобы они знали 
свои обязанности и 
чтобы могли 
успешно с ними 
справиться. 

3. Формировать у 
дежурных 
ответственное 
отношение к 
порученному делу, 
стремление 
сделать его 
хорошо. 

4. Способствовать 
тому, чтобы 
остальные дети 
видели и ценили 
труд дежурных, 

1. Приобщение к 
труду, воспитание 
ответственности и 
самостоятельности
. 

2. Воспитание 
умения ценить 
чужой труд, 
заботу, умения 
быть благодарным. 

3. Формирование 
привычки 
пользоваться 
«вежливыми» 
словами. 
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учились быть им 
благодарными за 
их старание, не 
забывали 
поблагодарить. 

5. Использовать 
образовательные 
возможности 
режимного 
момента 
(поддержание 
навыков счета, 
развитие речи, 
мышления и т. д.). 

Подготовка к 
приему пищи 
(завтрак, обед, 
полдник, ужин) 
 

Главное в подготовке к 
любому приему пищи - это 
необходимость мыть руки 
перед едой. Привычку 
мыть руки перед едой и 
умение это делать лучше 
всего вырабатывать 
(вспоминать) в начале 
учебного года, когда идет 
тема знакомства с 
дошкольным отделом. 

Помогут в этом 
специальные песенки, 
игры, плакаты. 

 

 

1. Учить детей 
быстро и 
правильно мыть 
руки. 

2. Приучать детей к 
самостоятельности 
(мыть руки 
самостоятельно, 
без напоминаний). 

3. Обсуждать с 
детьми, почему так 
важно мыть руки, 
чтобы дети 
понимали, что 
чистота рук это не 
просто требование 
педагога, а 
жизненная 
необходимость для 
сохранения 
здоровья. 

1. Умение 
самостоятельно и 
правильно мыть 
руки (воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания
). 

2. Понимание того, 
почему 
необходимо мыть 
руки перед едой, 
(формирование 
навыков здорового 
образа жизни). 

3. Выработка 
привычки мыть 
руки перед едой 
без напоминаний 
(развитие 
самостоятельности 
и саморегуляции). 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 
полдник, ужин) 
 

Нельзя заставлять детей 
есть, важно, чтобы они 
кушали с аппетитом. Если 
есть возможность, то надо 
предоставлять детям выбор 
хотя бы из двух блюд - 

ребенок с большим 
удовольствием будет, есть 
то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что 
дети едят с разной 
скоростью, не надо их 
торопить, пусть они 
кушают в своем темпе. 

Воспитание культуры 
поведения за столом. 
Известная русская 

1. Создавать все 
условия для того, 
чтобы дети поели 
спокойно, в своем 
темпе, с 
аппетитом. 

2. Поощрять детей 
есть 
самостоятельно в 
соответствии со 
своими 
возрастными 
возможностями. 

3. Воспитывать 
культуру 
поведения за 
столом, 

1. Формирование 
культуры 
поведения за 
столом, навыков 
вежливого 
общения. 

2. Развитие умения 
есть 
самостоятельно, в 
соответствии со 
своими 
возрастными 
возможностями. 

3. Воспитание 
умения ценить 
чужой труд, 
заботу, умения 
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пословица «Когда я ем, я 
глух и нем» очень хороша 
и детям понятна. Однако 
не надо полностью 
запрещать детям 
разговаривать за столом. 
Ведь мы, взрослые, 
беседуем за столом, 
общаемся? Надо 
воспитывать культуру 
поведения: не говорить с 
полным ртом, пользоваться 
салфеткой, не мешать 
другим непрерывной 
болтовней, быть 
вежливым, использовать 
вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак 
(особенности проведения). 
Главное, чтобы второй 
завтрак прошел 
организованно и не 
затянулся во времени. 
Надо, чтобы дети быстро 
помыли руки, перекусили 
и пошли одеваться для 
прогулки. Очень хорошо, 
если педагог во время 
второго завтрака расскажет 
и сможет заинтересовать 
детей тем, что будет 
происходить на прогулке. 

Обед, полдник 

(особенности проведения). 
То же, что и завтрак.   

  

формировать 
привычку 
пользоваться 
«вежливыми» 
словами. 

4. Обращать 
внимание детей на 
то, как вкусно 
приготовлен 
завтрак, стараться 
формировать у 
детей чувство 
признательности 
поварам за их труд. 

5. Использовать 
образовательные 
возможности 
режимного 
момента 
(поддержание 
навыков счета, 
развитие речи и 
т. д.) 

 

быть благодарным. 

Утренний круг 

 

Это новый для 
программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» элемент в 
режиме дня. Утренний 
круг предоставляет 
большие возможности для 
формирования детского 
сообщества, развития 
когнитивных и 
коммуникативных 
способностей, 
саморегуляции детей. В 
Программе утренний круг 
проводится в форме 
развивающего общения 
(развивающего диалога). 

Утренний круг - это 

1. Планирование: 
соорганизовать 
детей для 
обсуждения планов 
реализации 
совместных дел 
(проектов, 
мероприятий, 
событий и пр.). 

2. Информирование: 
сообщить детям 
новости, которые 
могут быть 
интересны и/или 
полезны для них 
(появились новые 
игрушки, у кого-то 
день рождения и 

1. Коммуникативное 
развитие: развитие 

навыков общения, 
умения 
доброжелательно 
взаимодействовать 
со сверстниками, 
готовности к 
совместой 
деятельности, 
умение вести 
диалог (слушать 
собеседника, 
аргументированно 
высказывать свое 
мнение). 

2. Когнитивное 
развитие: развитие 
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начало дня, когда дети 
собираются все вместе для 
того, чтобы вместе 
порадоваться 
предстоящему дню, 
поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что 
интересного будет 
сегодня?), обсудить 
совместные планы, 
проблемы, договориться о 
правилах и т. д. 

Именно на утреннем 
круге зарождается и 
обсуждается новое 
приключение 
(образовательное событие), 
дети договариваются о 
совместных правилах 
группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и 
«научные» проблемы 
(развивающий диалог) и 
т. д. 

т. д.). 
3. Проблемная 

ситуация: 
предложить для 
обсуждения 
«проблемную 
ситуацию», 
интересную детям, 
в соответствии с 
образовательными 
задачами 
Программы 
(возможно, позже 
«проблемная 
ситуация» 
перерастет в 
проект, 
образовательное 
событие и т. д.). 

4. Развивающий 
диалог: вести 
дискуссию в 
формате 
развивающего 
диалога, т.е. 
направлять 
дискуссию 
недирективными 
методами, 
стараться задавать 
открытые вопросы 
(т. е. вопросы, на 
которые нельзя 
ответить 
однозначно), не 
давать прямых 
объяснений и 
готовых ответов, а 
подводить детей к 
тому, чтобы они 
рассуждали и 
«сами» пришли к 
правильному 
ответу. 

5. Детское 
сообщество: учить 
детей быть 
внимательными 
друг к другу, 
поддерживать 
атмосферу 
дружелюбия, 
создавать 
положительный 

познавательного 
интереса, умения 
формулировать 
свою мысль, 
ставить задачи, 
искать пути 
решения. 

3. Регуляторное 
развитие: развитие 
умения соблюдать 
установленные 
нормы и правила, 
подчинять свои 
интересы 
интересам 
сообщества, 
планировать свою 
и совместную 
деятельность. 

4. Навыки, умения, 
знания: 
ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи. 

5. Развитие детского 
сообщества: 
воспитание 
взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей 
друг к другу. 

6. Обеспечение 
эмоционального 
комфорта: 
создание положи-

тельного настроя 
на день, 
положительного 
отношения к 
детскому саду. 
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эмоциональный 
настрой. 

6. Навыки общения: 
учить детей 
культуре диалога 
(говорить по 
очереди, не 
перебивать, 
слушать друг 
друга, говорить по 
существу, уважать 
чужое мнение и 
пр.). 

7. Равноправие и 
инициатива: 
поддерживать 
детскую 
инициативу, 
создавая при этом 
равные 
возможности для 
самореализации 
всем детям (и 
тихим, и бойким, и 
лидерам, и 
скромным и т. д.). 

Игры, занятия 

 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 
для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 
взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 
написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 
особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 
организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, 
то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для 
свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 
время тоже должно быть. 

Игры занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 
использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 
песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, 
для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед 
обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 
возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, 
дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 
педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 
своим интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться. 

Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 
прогулки) 
 

 1. Учить детей 
самостоятельно 
одеваться на 
прогулку, после 
прогулки 
самостоятельно 

1. Развитие навыков 
самообслуживания
, умения 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
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раздеваться, 
убирать свою 
одежду в шкафчик, 
на сушилку. 

2. Развивать 
доброжелательност
ь, готовность детей 
помочь друг другу. 

3. Использовать 
образовательные 
возможности во 
время режимных 
моментов. 

соответствии со 
своими 
возрастными 
возможностями. 

2. Развитие 
доброжелательнос
ти, готовность 
помочь 
сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Для укрепления 
здоровья детей, 
удовлетворения их 
потребности в 
двигательной активности, 
профилактики утомления 
необходимы ежедневные 
прогулки. Нельзя без 
основательных причин 
сокращать 
продолжительность 
прогулки. Важно 
обеспечить достаточное 
пребывание детей на 
свежем воздухе в течение 
дня. 

Для оптимального 
развития детей необходимо 
тщательно продумывать 
содержание прогулки, 
насыщать ее интересными 
видами деятельности, 
обеспечивать условия для 
самостоятельных 
подвижных и сюжетных 
игр (игрушки, игровое и 
спортивное оборудование 
и пр.). 

Прогулка может 
состоять из следующих 
структурных элементов: 

- самостоятельная 
деятельность детей; 

- подвижные и 
спортивные игры, 
спортивные упражнения; 

- различные уличные 
игры и развлечения; 

- наблюдение, 
экспериментирование; 

- спортивные секции и 

1. Позаботиться о 
том, чтобы 
прогулка была 
интересной и 
содержательной. 

2. Обеспечить 
наличие 
необходимого 
инвентаря (для 
сюжетных и 
спортивных игр, 
исследований, 
трудовой 
деятельности и 
пр.). 

3. Организовывать 
подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения. 

4. Приобщать детей к 
культуре 
«дворовых игр» - 

учить их 
различным играм, 
в которые можно 
играть на улице. 

5. Способствовать 
сплочению 
детского 
сообщества. 

6. При возможности, 
организовывать 
разновозрастное 
общение. 

7. Максимально 
использовать 
образовательные 
возможности 
прогулки. 

1. Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
утомления. 

2. Удовлетворение 
потребности в 
двигательной 
активности. 

3. Физическое 
развитие, 
приобщение к 
подвижным и 
спортивным играм. 

4. Сплочение 
детского 
сообщества, 
развитие 
доброжелательнос
ти, умения 
взаимодействовать 
со сверстниками. 

5. Развитие игровых 
навыков. 

6. Развитие 
разновозрастного 
общения. 
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кружки (дополнительное 
образование); 

- индивидуальные или 
групповые занятия по 
различным направлениям 
развития детей (основное и 
дополнительное 
образование); 

- посильные трудовые 
действия. 

Подготовка ко 
сну, 
дневной сон 

 

Необходимо создавать 
условия для полноценного 
дневного сна детей. Для 
этого в помещении, где 
спят дети, следует создать 
спокойную, тихую 
обстановку, обеспечить 
постоянный приток 
свежего воздуха. Кроме 
того, быстрому засыпанию 
и глубокому сну 
способствуют полноценная 
двигательная активность в 
течение дня и спокойные 
тихие игры, снимающие 
перевозбуждение, 
незадолго до сна. Во время 
сна воспитатель должен 
находиться рядом с 
детьми. 

Укладываясь спать, 
ребенок учится в 
определенной 
последовательности 
раздеваться и аккуратно 
складывать свои вещи. 
Хорошо, если в спальне 
звучит спокойная, 
убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. 
Многие дети не хотят днем 
спать. Чтение перед сном 
помогает уложить детей в 
постель, успокаивает, 
помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение 
очень важно для развития 
и воспитания детей, 
особенно в век интернета и 
смартфонов. Для детей 
среднего и старшего 
дошкольного возраста 
хорошо читать тексты с 
продолжением, тогда дети 

1. Создавать условия 
для полноценного 
дневного сна детей 
(свежий воздух, 
спокойная, 
доброжелательная 
обстановка, тихая 
музыка и пр.). 

2. Учить детей 
самостоятельно 
раздеваться, 
складывать одежду 
в определенном 
порядке. 

3. Стремиться 
заинтересовать 
детей чтением, 
чтобы у детей 
формировалась 
любовь и 
потребность в 
регулярном 
чтении. 

 

1. Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
утомления. 

2. Развитие навыков 
самообслуживания
. 

3. Формирование 
интереса и 
потребности в 
регулярном 
чтении. 

4. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
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на следующий день более 
охотно укладываются, 
чтобы узнать, что же 
дальше приключилось с 
героями книги. 

Читать перед сном 
можно не только 
художественную 
литературу, но и 
познавательные тексты для 
детей, детям это тоже 
нравится. Иногда вместо 
чтения можно ставить 
хорошую аудиозапись, 
начитанную 
профессиональными 
актерами. 

Чтение перед сном не 
заменяет совместного 
чтения и обсуждения в 
течение дня и в процессе 
занятий по развитию речи 
и ознакомлению с 
художественной 
литературой. 

Если ребенок не хочет 
спать. Большинство детей 
после чтения засыпают. Но 
есть дети, которые днем не 
засыпают и очень плохо 
переносят необходимость 
два часа лежать в кровати 
ничего не делая. Таких 
особенных детей, которые 
никак не спят днем даже 
после адаптационного 
периода, бесполезно и 
неправильно заставлять 
спать. Правильнее будет с 
такими детьми 
договориться. Например, 
договориться, что он 1 час 
спокойно лежит, а потом, 
после того как воспитатель 
скажет, что час прошел, 
идет тихонько играть. 
Часто такой договор 
снимает у детей чувство 
протеста и ребенок 
засыпает. Ну а если не 
засыпает, то воспитатель 
должен честно соблюдать 
договоренности и дать 
ребенку встать и пойти 
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играть. Конечно, по поводу 
такого ребенка 
воспитатель должен 
посоветоваться с 
родителями. 

Постепенный 
подъем, 
профилактические 
физкультурно-

оздоровительные 
процедуры 

Правильно 
организованный подъем 
детей после дневного сна 
не только создает 
положительный 
эмоциональный фон, но и 
дает большой 
оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая 
музыка, «потягушечки» в 
постели, ходьба по 
корригирующим 
дорожкам, воздушные 
ванны и элементы водного 
закаливания, дыхательной 
гимнастики, самомассажа - 
все это будет 
способствовать 
оздоровлению и 
комфортному переходу 
детей от сна к активной 
деятельности. 

Рекомендуется 
следующий порядок 
проведения: 

постепенное 
пробуждение под 
приятную музыку (1–
3 минуты); 

«потягушечки» в 
постели; можно 
потягиваться, поднимать и 
опускать руки и ноги, 
выполнять элементы 
самомассажа и 
пальчиковой гимна-стики 
(2–3 минуты); 

ходьба по массажным 
(корригирующим, 
рефлексогенным) 
дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с 
элементами дыхательной 
гимнастики (4–5 минут); 

закаливающие водные 
процедуры: обтирание 
прохладной водой (руки до 
локтя, шея);  

одевание после сна. 

1. К пробуждению 
детей подготовить 
(проветрить) 
игровую комнату. 

2. Организовать 
постепенный 
подъем детей (по 
мере 
пробуждения). 

3. Провести 
гимнастику после 

сна и 
закаливающие 
процедуры, так, 
чтобы детям было 
интересно. 

4. Обсуждать с 
детьми, зачем 
нужна гимнастика 
и закалка. 

 

 

1. Формирование у 
детей ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью (как 
хорошо закаляться, 
быть здоровым и 
не болеть). 

2. Комфортный 
переход от сна к 
активной 
деятельности. 

3. Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
заболеваний. 
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Важно, чтобы 
групповая комната была 
хорошо проветрена к 
пробуждению детей. Очень 
хорошо все процедуры 
проводить в игровой 
форме, сопровождать 
рифмовками, песенками. 

Вечерний 

круг 

 

Это новый для 
программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» элемент в 
режиме дня. Вечерний круг 
проводится в форме 
рефлексии - обсуждения с 
детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня. 
Вечерний круг помогает 
детям научиться 
осознавать и 
анализировать свои 
поступки и поступки 
сверстников. Дети учатся 
справедливости, 
взаимному уважению, 
умению слушать и 
понимать друг друга. 

В теплое время года 
вечерний круг можно 
проводить на улице. 

 

1. Рефлексия. 
Вспомнить с 
детьми прошедший 
день, все самое 
хорошее и 
интересное, чтобы 
у детей 
формировалось 
положительное 
отношение друг к 
другу и к детскому 
саду в целом. 

2. Обсуждение 
проблем. Обсудить 
проблемные 
ситуации, если в 
течение дня 
таковые возникали, 
подвести детей к 
самостоятельному 
разрешению и 
урегулированию 
проблемы, 
организовать 
обсуждение планов 
реализации 
совместных дел 
(проектов, 
мероприятий, 
событий и пр.). 

3. Развивающий 
диалог: 

предложить для 
обсуждения 
проблемную 
ситуацию, 
интересную детям, 
в соответствии с 
образовательными 
задачами 
Программы. 

4. Детское 
сообщество: учить 
детей быть 
внимательными 
друг к другу, 

1. Коммуникативное 
развитие: развитие 
навыков общения, 
умения 
доброжелательно 
взаимодействовать 
со сверстниками, 
готовности к 
совместной 
деятельности. 

2. Когнитивное 
развитие: развитие 
познавательного 
интереса, умения 
формулировать 
свою мысль, 
ставить задачи, 
искать пути 
решения. 

3. Регуляторное 
развитие: развитие 
умения соблюдать 
установленные 
нормы и правила, 
подчинять свои 
интересы 
интересам 
сообщества, 
планировать свою 
и совместную 
деятельность. 

4. Навыки, умения, 
знания: 
ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи. 

5. Развитие детского 
сообщества: 
воспитание 
взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей 
друг к другу, 
положи-тельного 
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поддерживать 
атмосферу 
дружелюбия, 
создавать 
положительный 
эмоциональный 
настрой. 

5. Навыки общения: 
учить детей 
культуре диалога 
(говорить по 
очереди, не 
перебивать, 
слушать друг 
друга, говорить по 
существу, уважать 
чужое мнение и 
пр.). 

отношения к 
дошкольному 
отделу 

6. Эмоциональный 
комфорт: 
обеспечение 
эмоционального 
комфорта, 
создание хорошего 
настроения, 
формирование у 
детей желания 
прийти в 
дошкольный отдел 

на следующий 
день. 

Уход детей 

домой 

 

Когда ребенок уходит 
домой, очень важно, чтобы 
воспитатель лично очень 
дружелюбно, ласково и 
весело попрощался с 
ребенком, называя его по 
имени; похвалил его перед 
родителем, повышая его 
самооценку, формируя 
желание вновь прийти в 
детский сад. 

С родителем тоже надо 
пообщаться, поговорить о 
ребенке, рассказать, как 
прошел день, сообщить 
необходимую 
информацию. Важно, 
чтобы родитель был в 
курсе того, что происходит 
в детском саду, чувствовал 
себя участником 
образовательного 
процесса. 

1. Попрощаться с 
каждым ребенком 
ласково и 
доброжелательно, 
чтобы у ребенка 
формировалась 
уверенность в том, 
в детском саду его 
любят и ждут, 
всегда ему рады. 

2. Пообщаться с 
родителями, 
сообщить 
необходимую 
информацию, 
способствовать 
вовлечению 
родителей в 
образовательный 
процесс, 
формированию у 
них ощущения 
причастности к 
делам группы и 
детского сада. 

1. Эмоциональный 
комфорт. 

2. Формирование у 
ребенка желания 
прийти в 
дошкольный отдел 

на следующий 
день. 

3. Приобщение 
родителей к 
образовательному 
процессу. 

4. Обеспечение 
единства 
воспитательных 
подходов в семье и 
в дошкольный 
отдел. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в дошкольном отделе - это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы 
он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 
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Традиционно в дошкольном отделе проводятся различные праздники и мероприятия. В 
Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 
общегосударственных праздников которые создают единое культурное пространство России. 
 Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, 
должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, 
и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 
педагогов. 

 

Таблица  Перечень обязательных праздников  
 

подгруппа (от 3 до 4 
лет) 

подгруппа(от 4 до 5 
лет) 

подгруппа(от 5 до 6 
лет) 

подгруппа (от 6 до 7(8) лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

 

Таблица   Перечень традиционных событий 

 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь  1. День Знаний 

2. День здоровья 

3. Праздник Осени 

Октябрь 1. «День пожилого человека» 

2.   День открытых дверей. 
Ноябрь 1. День Матери 

2. «День рождения Деда Мороза», 
Январь 1. «Коляда» 

Март 1. Масленица 

Апрель  1. День смеха 

2. Веснянка  
Май 1.  Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Июнь 1. День защиты детей 

2. «День Российского флага» 

Июль  1. «День семьи, любви и верности» 

Август 1. «До свиданья, лето!» 

 

Праздники в Дошкольном отделе при их грамотном проведении могут стать 
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на 
новый формат праздников в дошкольном отделе, а отчетное мероприятие оставить в качестве 
одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Есть несколько условий, чтоб праздник стал настоящим праздником: 
Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями: 

Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Соревнования 

Выставка  
Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 
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Ярмарка 

Чаепитие и т.д. 
Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 
устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) 
и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 
значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 
необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 
планировали и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 
как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 
билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 
должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и 
помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - это волшебство, это 
радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети пока не могут до 
конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В ФГОС ДО очень конкретно описаны требования к организации развивающей 
предметно-пространственной среды. Материал по организации среды в этом официальном 
документе изложен настолько четко и понятно, что считаем необходимым привести его здесь 
дословно. 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
• реализацию различных образовательных программ; 
• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей. 
3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 
• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-пространственная 

среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 
педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, 
в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 
(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 
Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 
педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) 
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Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 
вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 
лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 
и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный 
перечень центров активности (см. табл. Примерный перечень центров активности). 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 
наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 
проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 
предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. 
Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 
ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 

Таблица Примерный перечень центров активности 

 
№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства 

 

Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. 
Важно хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо 
не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых 
игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре 
есть мягкая детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и 
местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 
искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной 
комнате, кроме того, их можно объединить или совместить. 

7 Центр конструирования из 
деталей (среднего и мелкого 

размера) 
8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры совмещены. 
12 Литературный центр 

(книжный уголок) 
13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 
15 Центр песка и воды 

 

Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не 
постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного 
отдыха (спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора Обычно нет достаточного пространства для полноценной организации 
этих трех центров, поэтому эти центры возможно обьединить в один 
многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае особо важна 
транспортируемость среды. Наличие легких штабелируемых столов и 
стульев позволяет с участием детей быстро преобразовывать пространство 
и освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для 
целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения 
групповых занятий 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 
понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает 
людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 
удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая 
его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, 
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если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое 
место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 
литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые 
активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать 
назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 
переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может 
быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных 
центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или 
диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не 
становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая 
нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 
называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 
быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 
местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 
стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух 
детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы 
другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, 
что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 
возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие 
для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 
ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о 
всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 
столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если 
из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая 
позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда 
подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 
комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу - важно, чтобы дети видели, что все 
находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 
реализации образовательного потенциала пространства дощкольного отдела, группы, а также 
территории  и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, 
но все возможное пространство - спальню, рекреации, дополнительные помещения, территорию 
детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе использовать 
рекреации, коридоры и другие свободные пространства дошкольного отдела для различных 
целей: 

- для проведения  занятий; 
- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т. д.); 
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 
- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях дошкольного отдела различные  мастерские, студии, 
лаборатории:  лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию и пр.; 
- максимально использовать территорию дошкольного отдела, не ограничивая детскую 
деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 
плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 
(один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 
средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 
детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 
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Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 
должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные 
на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 
разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 
сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей 
вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 
детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 
письма может быть размещен алфавит, около центра математики - плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 
неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 
интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 
привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 
Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 
должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда - побуждать детей 
обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 
развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 
нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 
умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 
чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 
представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у 
всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 
фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 
полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 
представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно 
сопроводить печатными подписями или высказываниями детей, по поводу изображенных на них 
эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, 
особенно если подробно обсудить с детьми, изображенное на фотографии и прочитать подписи 
вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 
рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 
относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 
вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а  не раскраски или рисунки, 
сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию 
педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к 
каждой нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы 
следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно 
помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 
используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой - к созданию которых дети 
непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 
рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни дошкольного отдела. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 
обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 
трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья, легкие и 
штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять 
пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи 
на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры 
активности. 
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Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках - 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи - устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и 
оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 
Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а 
высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских 
портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 
развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли 
максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные 
условия. 

1. Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 
место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и 
находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно 
соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что 
где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не 
соответствующие их назначению. 

2. Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 
ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, 
что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

3. Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 
чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, 
чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

4. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 
разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям 
детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не 
была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

5. Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 
занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в 
понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 
(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными 
буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны 
быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и 
т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках 
таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 
систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 
пиктограммы-картинки/фотографии). 

6. Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с 
которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с 
элементами автодидактики. 

7. Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы 
новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 
материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым 
материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 
пользоваться. 

8. Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям, как 
по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной 
инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются 
научиться ими пользоваться. Надо помнить - то, что ребенку-дошкольнику не 
интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 
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9. Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 
прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности, 
причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно помнить, что этот перечень действительно 
примерный. 

Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у 
воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра активности, и чтобы 
воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своего дошкольного отдела. 

При этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным 
возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной 
группы.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды представлено 
в таблицах.  
 

Старшая разновозрастная группа (4-7(8) лет)  
  

 

Образоват
ельная 
область  

Центры 
активности  
 

Задачи деятельности центра  
 

Оснащение 

Социально
-

коммуника
тивное 
развитие  
 

 Центр 
сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
ряжения 

- Обеспечение активизации всего 
чувственного аппарата ребенка для 
познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды 
деятельности.  
- Стимулирование коммуникативно–
речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей.  
- Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей.  
-Формирование представлений о важности 
безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в 
общественных местах, на улице и в 
транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами;  
- Развитие представления о поступках, 
людей (великих, известных) как примерах 
возможностей человека.  
-Развитие этически ценных форм, 
способов поведения и отношений с 
людьми: коммуникативных навыков, 
умения устанавливать и поддерживать 
контакты, сотрудничать, избегать 
конфликтов.  
-Формирование трудовых навыков по 
уходу за растительным и животным 
миром.  
- Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.  
-Развивать осознание своих физических 
возможностей на основе представлений о 
своем теле;  
- Формирование трудовых умений и 

Набор сюжетно-

ролевых игр: 
Магазин, 
Парикмахерская, 
Почта, Семья 

-Кубики 

-Сумочки 

-Коляска 

-Куклы большие и 
маленькие 

-Автомобили 
(большие и 
маленькие) 
-Гладильная доска  
-Набор посуды 

-Набор фруктов 

-Набор овощи 

-Телефон  
-Плита  
Халат и косынка 
для игры в 
больницу 

Накидка и фартук 
для игры в 
парикмахерскую 

 

 

-юбки  
-шапочки, шляпки, 
платки. 
-сумочки – 

вязанные, кожаные 

фартуки, косынки 
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навыков, основ безопасности в разных 
видах труда.  
-Формирование умения осуществлять 
коллективную деятельность, способность 
радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей.  
- Формирование представлений о трудовой 
деятельности людей (в первую очередь с 
деятельностью членов семьи и близких): о 
профессиональной деятельности (кто и где 
работал и работает); о бытовой 
деятельности (домашние дела и их 
распределение между членами семьи); об  
увлечениях и хобби. 

Центры 
безопасност
и  
 

-Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности  
- Формирование навыка выполнения 
правил безопасного использования 
физкультурного оборудования.  
-Формирование представлений о важности 
безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в 
общественных местах, на улице и в 
транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами.  

Макет перекрестка 

Демонстрационный 
материал по 
безопасности: 
Дорожные знаки, 
Пожарная 
безопасность, 
Грамотные 
пешеходы, Уроки 
безопасности, 
Правила дорожного 
движения 

Уголок 
уединения  
 

-Сохранение и укрепление психическое 
здоровье.  
-Обеспечение возможности уединения 
ребенка во время длительного пребывания 
среди большого числа сверстников.  
-Предупреждение чрезмерного 
возбуждения ребенка, ведущее к 
утомлению его нервной системы.  
- Создание условий для отдыха, уединения 
детей, релаксации и самостоятельных игр в 
течение дня, необходимых для выражения 
переживаемых детьми стрессовых 
ситуаций.  

 Палатка, коврик, 
подушки 

Познавате
льное 
развитие  
 

Центр  
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
настольных 

-Развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное.  
-Формирование навыки творческого 
мышления.  
-Развитие познавательной активности и 
самостоятельности мыслительной 
деятельности дошкольников.  
-Формирование у детей умения передавать 
особенности предметов средствами 
конструктора и овладение вариативными 
способами соединения деталей для 

Игра «Умные 
клеточки» 

- счетные палочки 

- дидактические и 
развивающие игры 
по счету, по 
развитию 
логического 
мышления 

- доска магнитная 

 

геометрические 
плоскостные 
фигуры и 
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игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
конструиров
ания  
 

 

 

Центр песка 
и воды 

решения конкретной конструктивной 
задачи.  
-Формирование умений детей 
использовать в конструктивной 
деятельности чертежи, схемы, модели.  
-Развитие конструктивных способностей и 
устойчивого интереса к конструированию 
у дошкольников.  
-Развитие мелкой моторику, речь, 
познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
-Развитие у детей умения устанавливать 
связей между строением и назначением 
функциональных частей объекта, 
совершенствовать навыки 
индивидуального и коллективного 
творчества.  
-Формирование стремлений к 
самостоятельному творческому поиску 
объектов для конструирования.  
-Развитие и обучение детей средствами 
игровой предметности.  
- Стимулирование и развитие 
познавательной активности ребенка.  
-Развитие системы элементарных 
математических, экологических, 
естественно – научных представлений, 
физических, коммуникативных, 
художественно-эстетических навыков.  
-Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника.  
- Развитие чувства прекрасного к 
природным объектам и явлениям через 
восприятие музыки, произведений 
художественно-литературного творчества.  
-Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы.  
-Развитие умения и желания сохранять 
природу и при необходимости оказывать 
ей помощь (уход за живыми объектами), а 
также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в 
ближайшем окружении.  
- Формирование трудовых и безопасных 
навыков по уходу за растительными и 
животными объектами.  
-Формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов природного 
и социального окружения.  
-Формирование стремления к освоению 
нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы).  
- Воспитание стремления к соучастию в 

объемные 

 

- дидактические 
игры по временам 
года 

 - набор бытовые 
электроприборы 

- лото, домино 

- матрёшка 

- дидактическая 
кукла с набором 
одежды по 
временам года 

- Магниты 

 

 

   

  

   - конструктор 
«Лего» 

- Строительный 
набор 

Игровой модуль 
«Мастерская с 
инструментами» 

 

 

 

 

Набор для опытов 

Микроскоп 

 Материалы для 
пересыпания и 
переливания 
(пустые 
пластиковые 
бутылки, банки, 
зерно, горох 
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деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению 
качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении. 

Речевое 
развитие  
 

Центр 
литературны
й 

(книжный 
уголок) 
 

-  Развитие всех компонентов речевой 
системы  
-Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.  
- Формирование коммуникативных 
навыков.  
-Развитие мелкой и крупной моторики.  
- Умение манипулировать с предметами.  
-Развитие эмоционально-чувственной 
сферы на примерах литературных 
произведений.  
-Ознакомление с грамматическими 
конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в 
любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).  
- Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей 
после прочтения литературных 
произведений.  
-Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения.  
-Формирование потребности 
рассматривать книгу, беседовать по 
поводу ее содержания.  
-Развитие литературной речи, 
художественно-творческого потенциала.  
-Развитие интереса к художественной 
литературе.  
-Воспитание привычки к аккуратному 
обращению с книгой.  
-Воспитание эмоционального отношения к 
героям художественно-литературных 
произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных 
героев.  
-Приобщение к миру уральской 
художественной культуры через сказки, 
сказы, легенды, мифы народов России, 
Среднего Урала, творчество известных 
писателей литературных произведений для 
детей.  
-Развитие понимания нравственно-

этических отношений героев 
художественных произведений. 

-Набор кукольный 
театр 

- Календарь погоды 

- Книги 

- Маски набор 
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Художеств
енно-

эстетическ
ое 
развитие  
 

Центр 
музыки  
 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
изобразител
ьного 
искусства 

- Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к изобразительной деятельности.  
-Формирование навыков изобразительной 
деятельности.  
- Воспитание эстетических чувств.  
- Формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.  
- Формирование умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  
- Формирование умений использовать 
различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им 
художественных свойств, выбирать 
средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и 
средствами изображения;  
- Формирование интереса и способность 
проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства.  
- Приобщение детей к театральному 
искусству через знакомство детей с 
историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями;  
- Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к музыкальной и 
театрализованной деятельности.  
- Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры.  
- Формирование легкости и ловкости 
исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, 
прыжков).  
− Развитие музыкального интонационно-

речевого опыта, умение пользоваться 
эмоционально-образным словарем.  

- Бубен 

- Ксилофон 

- Дидактический 
материал в 
картинках 
(музыкальные 
инструменты) 

- Барабан 

- погремушки 

- металлофон 

 

- Краски 

- Кисточки  
- Карандаши 

- фломастеры 

- Пластилин 

- Доски для лепки 

- Непроливайки 

- стеки  
- трафареты 

- бумага белая А4 

Физическо
е развитие  
 

Центр 
движения и 
здоровья  
 

- Удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности.  
- Организация самостоятельной 
двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, 
средств и методов в области физической 
культуры.  
- Профилактика негативных эмоций.  
-Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. 
Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи.  
-Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной 
деятельности.  
-Развитие самооценки собственных 
достижений в области физической 

- Кольцеброс 

- Мешочки для 
метания  
- Мячики 
резиновые 

- Кегли 

- скакалки  
- обручи 

- флажки 
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культуры.  
- Формирование навыка выполнения 
правил безопасного использования 
физкультурного оборудования.  
-Формирование необходимых культурно-

гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки 
после занятий физическими упражнениями 
и играми. Формирование умения 
самостоятельно устранять беспорядок в 
одежде, прическе, после занятий 
физическими упражнениями и после игр. 
-Развитие потребности в творческом 
самовыражении через физическую 
активность.  
- Развитие умения налаживать отношения 
со сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами.  
- Развитие способности после 
рассматривания книжных иллюстраций, 
схем воспроизводить по ним основные 
движения, комплексы упражнений.  
- Ознакомление детей со знаменитыми 
спортсменами, видами спорта, 
спортивными сооружениями, 
оборудованием, великими достижениями 
российских, уральских спортсменов в 
области спорта.  
- Развитие представлений детей об 
основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами 
физического и психического здоровья.  
- Формирование валеологических основ и 
основ ОБЖ.  
- Формирование представлений о том, что 
полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого ребенка, 
от соблюдения гигиенических правил, от 
умения предвидеть и избежать возможную 
опасность.  
-Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его сохранения, развития 

 

3.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

В Дошкольном отделе созданы материально-технические условия, позволяющие 
реализовать часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дошкольном отделе имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  
- учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений;  
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 
включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: мультимедиа, компьютер. 
- конструктивные средства обучения, включающие в себя различные конструкторы, с 

которыми работают дети 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отдела (РПДО) в Части, 
формируемой участниками образовательных отношений Программы, соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подробно представлена в пункте 3.1. 

Программы. Но имеет некоторые дополнения. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, развивающая предметно-пространственная среда направлена на создание условий 
(материально-технических): - для реализации различных образовательных программ (парциальных), в 
том числе программ, которые учитывают национальнокультурные, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; - для организации инклюзивного образования (в случае 
его необходимости); В части, формируемой участниками образовательных отношений для нашего 
детского сада наиболее педагогически ценными для реализации образовательной деятельности с учетом 
рекомендаций авторов образовательной программы “СамоЦвет” являются материалы и игрушки, 
обладающие следующими качествами:  
- полифункциональностью  
- игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 
игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления и др.; - вариативностью  
- РПДО отвечает принципу вариативности, определяющемуся содержанием воспитания, 
национальнокультурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям Среднего Урала, сельской местности; 
 - принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала  
- игрушки, сувениры являются средством художественноэстетического развития ребенка, приобщает его 
к миру народно-прикладного искусства и знакомит его с народным художественным творчеством Урала; 
- образно-символичностью  
- группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного села, края. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает:  
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 3. 
Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 
ребёнка).  
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.  
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, 
сделать её интерактивной.  
Модуль “Социально-коммуникативное развитие” Предметно-игровая среда содержит “предметы-

оперирования ”, “игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”. Тематические 
"центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства 
(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 
непосредственной близости. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 
игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко 
подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещенных в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
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легко и быстро "населен", по желанию играющих). Универсальные макеты (“горница”, “изба” и т.п.), 
могут "населяться" и достраиваться по собственным замыслам детей.  
Модуль “Художественно-эстетическое развитие” К изобразительным (продуктивным) видам детской 
деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из 
природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии 
ребенка дошкольника. Художественно-эстетическому развитию детей способствует возможность 
проявления ими созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., 
которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 
(1 "Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, 
средства человеческой деятельности различных исторических эпох, позволяющие воссоздавать смысл 
прошлого, современного (настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, 
прялка и т.п.). 2 "Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), 
фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий 
ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, 
фартук каменщика, красочная сбруя лошади и т.п. 3 "Маркеры (знаки) игрового пространства" - это 
игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит 
(например, игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая 
стенка саней т.п.). 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной 
деятельности, волевой регуляции поведения. Для художественно-эстетического развития ребенка важную 
роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий детям по своему 
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это 
положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности каждого 
ребенка.  

Модуль “Познавательное развитие” Познавательно-исследовательская деятельность имеет 
огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка и условно разделены материалами 
для познавательно-исследовательской деятельности детей следующих типов:  

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 
 - образно-символический материал;  
- нормативно-знаковый материал. К объектам для исследования в реальном действии относится 

широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 
природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных 
ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, 
приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и 
природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 
упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип 
материалов включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы 
(например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и 
пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, 
установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и настоящего. К 
образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные 
пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг 
представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 
установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 
наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и 
материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального 
действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, 
географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 
иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", схемы построек, выполненные с помощью 
компьютерной программы, интерактивные дидактические игры, выполненные с применением ИКТ-

средств так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 
изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно 

символическому материалу в группе отнесены также иллюстрированные издания познавательного 
характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 
моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). 
К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности 
для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и 
т.п.).  
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Модуль “Речевое развитие” В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 
материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 
разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, 
алфавитные конструкторы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 
готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению 
универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

 Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. 
С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном 
итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

Модуль “Физическое развитие” Подбор оборудования определен задачами физического 
развития детей. В группах имеется достаточное количество физкультурного оборудования для 
обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 
физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 
продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 
творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность играть в подвижные игры народов 
Урала, обеспечивает возможность осваивать спортивные игры народов Урала. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация рабочей программы образовательной деятельности старшей 
разновозрастной группы 4-7(8) лет общеразвивающей направленности на 2022-2023 

учебный год. 
 

Содержание краткой презентации: 
 Возрастные категории детей 

 Реализуемые примерные программы 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения основной общеобразовательной 
программы 

 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей разновозрастной группы 
Дошкольного отдела Ерзовской ООШ Филиала  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней образовательной школы №2 имени 
Ж.И.Алфёрова г.Туринска в соответствии с ФГОС (далее программа) управления 

образования города Туринска является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 
модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в возрасте 4-7(8) 

лет, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 
Дошкольный отдел функционирует в режиме полного рабочего дня с 9 - часовым 

пребыванием детей с 08:00 до 17:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая 
праздничные и выходные дни. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 
ребенка в ДО. 

Исходя из ФГОС ДО, в программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей; возможности освоения ребенком программы на разных 
этапах ее реализации. 

Программа учитывает стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 
образования: 
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5)  повышение социального статуса дошкольного образования; 
6)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
7)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
8)  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. Программа формируется как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей (модулей), 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

  Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную 
программу. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Программа включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, 
дополнительный. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%.  

3. Обязательная часть Программы разработана на основе программно-методического 
комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание 
пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол 
№ 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 
25.09.2019). Предназначенная для возраста от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет) 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом: Образовательной программы дошкольного образования 
«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 
О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.  

 

Рабочая Программа образовательной деятельности разработана в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального, 
регионального уровня, локальным актами МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова, 

регулирующими его деятельность:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 «Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;. 
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 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования Министерство просвещения Российской 
Федерации Приказ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» вступает в силу с 01 января 2021 г. 

  «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 
2020 г. N 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08- 249 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России;  

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" С изменениями и 
дополнениями от: 31 мая 2011 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

 Программно-методический комплекс: «От рождения до школы». Инновационная 
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 
М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

 Устав МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова. 
 Положения, разработанные и принятые МАОУ СОШ №2 имени Ж. И. Алфёрова. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ №2 
имени Ж.И. Алфёрова 

Срок реализации программы – 1 год,  

Цели и задачи реализации рабочей Программы   
Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования 

 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 
могут включать 5-6 деталей.  
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
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им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится неситуативной.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 
со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 
Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности;  
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией.  
 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут  
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быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными  
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может  
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта  в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.  
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.  
 

 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 6 до 7(8) лет)  
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д . Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
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постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 
однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием 
позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
 

  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является взаимодействие с 
семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 
отношений.  
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 
(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 
субъектами педагогического процесса в Дошкольном отделе являются дети,  
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, родители.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества. Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями детей направлено на обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного отдела. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 
освоения детьми Образовательной программы, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую 
деятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отдела заложены следующие 
принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость образовательного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в образовательном 
учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях образовательного учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в селе, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Функции совместной 
партнерской 
деятельности  

Формы работы (взаимодействия) с родителями  
 

Нормативно-правовая 
деятельность  
 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАОУ 
СОШ №2 имени Ж.И.Алфёрова;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 
направленных на развитие МАОУ СОШ №2 имени 
Ж.И.Алфёрова. 

Информационно-

консультативная 
- определение и формулирование социального заказа 
родителей, определение приоритетов в содержании 
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деятельность  
 

образовательного процесса;  
- анкетирование, опрос родителей;  
- информационные стенды для родителей;  
- подгрупповые и индивидуальные консультации;  
- интернет- сайт МАОУ СОШ №2 имени Ж.И.Алфёрова;  

- презентация достижений 

- общение с родителями посредствам мессенджера Телеграмм 

Просветительская 
деятельность  
 

- лекции педагогов МАОУ СОШ №2 имени Ж.И.Алфёрова, 

приглашенных специалистов;  
-родительские собрания по темам; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  
- круглые столы, мастер-классы;  
- информационные буклеты по заявленным родителями 
проблемам. 

Практико-

ориентированная 
методическая 
деятельность  
 

- дни открытых дверей;  
- практические семинары;  
- открытые занятия и мероприятия;  
- детско-родительские проекты;  
- выставки;  
- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 
деятельность  
 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  
- Совместное проведение с детьми праздников и досугов: 
Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

Праздник «День народного единства» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зима» 

Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник «Весна-красна» 

Праздник «День космонавтики» 

Праздник  «День победы» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины. 
Индивидуально-

ориентированная 
деятельность  
 

- конкурсы семейных рисунков;  
- коллективные творческие дела;  
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;  
- работа с картой индивидуального развития ребенка;  
- организация вернисажей, выставок детских работ.  
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