
 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

 
Принято: 

 Педагогическим советом  

МБДОУ детского сада № 18 

Протокол №1  от 28.08.2024 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ детский сад № 18  
______________________М.С. Пирумян      

Приказ №  76 ОД   от 28 августа 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитателя старшей группы (5-6 лет) 

общеразвивающей направленности 

на 2024-2025 учебный год 

 

 

 

 

Разработала воспитатель:  

Сергеева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 2024год



 

 

№ Содержание  

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   3 

1.1 Пояснительная записка  3 

1.2 Цель Программы  3 

1.3 Задачи Программы  4 

1.4 Принципы формирования Программы  4 

2 

2.1 

2.2 

Планируемые результаты освоения ФОП ДО  

Планируемые результаты (к четырем годам) 

На этапе завершения освоения ФОП ДО (к концу дошкольного 

возраста  

5 

5 

7 

 3 Возрастная характеристика контингента детей дошкольного воз-

раста 3-4 года 

9 

4 

4.1 

4.2 

Подходы к педагогической диагностике планируемых результатов  

Целевые ориентиры  развития детей  

Оценка уровней эффективности педагогических воздействий  

10 

11 

12 

2 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

2.1  Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям  

13 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Фе-

деральной программы  

53 

2.3 Особенности используемых в работе парциальных программ  53 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик  

57 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  61 

2.6 Здоровьесберегающие технологии, применяемые педагогом 63 

2.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  64 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников ДО  

66 

 2.9 Особенности взаимодействия педагога с педагогическим коллек-

тивом ДО  

70 

 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Федеральной про-

граммы 

74 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДО в контексте ФГОС  

80 

3.3 Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания  

85 

3.4 Требования и показатели организации образовательного процесса  86 



 

 

3.5 Федеральный календарный план воспитательной работы.  94 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. 1.Пояснительная записка  

Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 города Новочеркасска (далее — 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждён-

ного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 года №1155  и на основании Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования  

Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 (далее - ООП ДО) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три раздела (целевой, содержа-

тельный, организационный,). Каждый из разделов включает обязательную часть  и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражает-

ся специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учётом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — образо-

вательные области) — социально коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфи-

ку каждой образовательной области. Программа направлена, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО (раздел II  

«Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3— 2.4), 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для пози-

тивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на со-

здание развивающей образовательной среды, которая представляет  собой  систему  

условий  социализации  и  индивидуализации  детей.  

Основная образовательная программа дошкольного образования на основе сле-

дующих законодательно-нормативных документов:   



 

 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.; • Декларация прав ребенка (от 

20.11.1959г.);   

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( ред. от 13.07.2015г.) «Об об-

разовании в Российской Федерации»;   

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155);   

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);   

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010 года);   

• Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от  

15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13);   

• Государственная программа «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.;  

•«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зареги-

стрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038);   

•Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18.   

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативноправовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. Деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее 

МБДОУ) детского сада № 18 в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в вос-

питании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и пси-

хического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую 

коррекцию нарушений развития.   

1.2.Цель программы  

 Целью программы является расширение возможностей развития личностного по-

тенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста  

Программа направлена на реализацию следующих задач:  

• Создание условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;  



 

 

• Создание условий приобщения детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к  

социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства;  Создание 

условий для развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

• Создание  условий  для  развития  вариативных  образовательных про-

грамм;  

• Создание условий прав ребенка, родителей и других участников образовательно-

го процесса.  

• Создание условий развивающей образовательной среды, которая предоставляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Создание условий для развития личности детей дошкольного в различных  ви-

дах  общения  и  деятельности  с  учетом  их возрастных, индивиду-

альных, психологических  и  физиологических особенностей.  

 

1.3. Задачи Программы: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на ос-

нове учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоци-

онального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

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

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и до-

статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального обще-

го образования. 

 

  1.4. Принципы  формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуа-

лизация дошкольного образования); 



 

 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младен-

ческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее 

вместе – взрослые); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения ФОП ДО. 

 

Планируемые результаты освоения Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (ФОП ДО) представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на разных возрастных этапах и к завершению до-

школьного образования.  

 

2. 1. Планируемые результаты  (к 6 годам) 

Планируемые результаты ФОП к 6 годам 

Ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действи-

ям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата; испыты-

вает потребность в двигательной активности. 
Ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет ос-

новные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражне-

ний, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит 

освоенные движения в самостоятельную деятельность. 
Ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомо-

гания. 
Ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигие-

ны, их правильной организации. 
Ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 

его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие. 



 

 

Ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 
Ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 
Ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в по-

вседневной жизни. 
Ребенок самостоятелен в самообслуживании. 
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, тех-

нике, отражает эти представления в играх. 
Ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 
Ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи; речевые контакты становятся более длительными и ак-

тивными. 
Ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмо-

циональной и речевой выразительности. 
Ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает лите-

ратурные тексты, воспроизводит текст. 
Ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 
Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познава-

тельной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной, 

отличается высокой активностью и любознательностью. 
Ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в ви-

довые категории с указанием характерных признаков. 
Ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает по-

пытки сделать логические выводы. 
Ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, се-

мье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, го-

товящихся в группе, в ДОО; имеет представления о малой родине, названии населен-

ного пункта, улицы, некоторых памятных местах. 
Ребенок знает о разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы; интересуется природой, экспериментирует, положитель-

но относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремит-

ся самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их. 
Ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, 

знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сего-



 

 

дня, завтра»; ориентируется от себя в движении; использует математические представ-

ления для познания окружающей действительности. 
Ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально отклика-

ется на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события. 
Ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрали-

зованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства. 
Ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоя-

тельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности). 
Ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя раз-

нообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями. 
Ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, ак-

тивно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки. 
Ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «дей-

ствия» в режиссерских играх. 
 

2.2. На этапе завершения освоения ФОП ДО ( к концу дошкольного возраста) 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. 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;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами иг-



 

 

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагае-

мые результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация дан-

ных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельно-

сти детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями): социально коммуника-

тивное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Основанием подобной дифференциации целевых ориентиров является научно-

методический анализ психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

образования (Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, 

О.М. Дьяченко, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.Я. 

Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева, Е.Е. Шулешко, К.В. 

Тарасова, С.Л. Новосёлова, Э.И. Леонгард и др.).  

  

 



 

 

3. Возрастная характеристика контингента детей дошкольного возраста 5-6 

лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зави-

симости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изме-

нения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъяв-

лять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентично-

сти, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её от-

дельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а имен-

но в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произ-

вольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, кото-

рое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обоб-

щённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком ак-

тивным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоя-

тельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии ре-

чи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение зву-

ков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной те-

матики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музы-

кального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 



 

 

помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совер-

шенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления стано-

вятся более осознанными и направленными. 
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоя-

тельному творческому конструированию из разных материалов. 

 
4. Подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе осуществляет-

ся в форме педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонно-

стей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения об-

разовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содер-

жание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гом в произвольной форме на основе наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, по-

делок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изуче-

ния материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий ра-

бот по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа каче-

ственные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продук-

тивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и дру-

гой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивиру-

ющую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целе-

направленно проектирует образовательный процесс. 

Педагогическая диагностика в ДОУ проводится два раза в год (в начале и конце 

учебного года) 
 

4.1. Целевые ориентиры развития детей.  

К  шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активно-

сти, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогул-

кам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 
ребёнок проявляет   осознанность   во   время   занятий   физической 

культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, коор-

динацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творче-



 

 

ство при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внима-

ние других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в про-

цессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утрен-

няя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотиви-

рован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к не-

знакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на обще-

принятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к пе-

дагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверст-

ников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке по-

ступков опирается на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и про-

фессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стре-

мится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно 

и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и прибора-

ми, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очеред-

ность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельно-

сти, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, дей-

ствует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям; 
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ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания за-

гадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказатель-

ства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет из-

бирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамка-

ми личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представле-

ния о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерно-

сти причинно- следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориен-

тировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, ис-

пользует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором жи-

вет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 

сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенно-

стях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны 

года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, 

бережно относится к ним; 

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

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

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-

творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, по-

стройки, создает образы и композиционные изображения, 

интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнооб-

разные материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятель-

ности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе 

разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской 

игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и по-

знавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

4.2. Оценка уровней эффективности педагогических воздействий  
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО.   

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком обра-

зовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика), в середине года и на завершающем этапе освоения про-

граммы его возрастной группой (заключительная, промежуточная и финальная диагно-

стика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой, промежуточ-

ной и финальной диагностики позволяет определить степень освоения ребенком обра-

зовательной программы и выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориенти-

рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они вы-

ступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.   

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявле-

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъект-

ности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целе-

направленно проектирует образовательный процесс.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образова-

тельным областям. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, период развития его 

способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движу-

щей силой развития ребёнка является накопление и расширение индивидуального 
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жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому ребёнок должен не только присвоить культуру и опыт человечества, но и 

преобразовать его в своей деятельности. Реализация социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста представлена во всех образовательных обла-

стях: в области физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подхо-

дов, условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников и фор-

мирование интереса к труду, желание трудиться.  

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социу-

ма; развитии уверенности и самостоятельности.  

Образовательные задачи:  

• развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру;  

• создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих воз-

можностях;  

• формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и сво-

бод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игруш-

ки, виды деятельности);  

• воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социаль-

ного происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероис-

поведания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

• оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной дея-

тельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий;  

• развитие чувства ответственности за друга, общее дело, данное слово; • умение 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний;  

• формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умения договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты;  
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• развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание тру-

диться, воспитание навыков элементарной трудовой  

деятельности, трудолюбия;  

• содействие становлению внутренней позиции «Я  — будущий  

школьник»;  

• приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной 

основы патриотических чувств.  

Формы реализации:  

•организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных;  

•вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться инди-

видуальные способности.  

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта.  

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами и прави-

лами поведения в социуме  Задачи возраста:  

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, дове-

рять своим чувствам;  

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и окружа-

ющему миру;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды дея-

тельности);  

• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального проис-

хождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи  

друг другу;  

• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово;  
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• знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам;  

• формировать понимание значения собственных усилий для  

получения качественного результата;  

• формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые 

контакты;  

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;  

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному го-

роду (селу), к родному краю и стране.  

Самопознание  

Мой организм  

Я понимаю, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, 

ноги, но я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего 

друга светлые волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от 

всех).  

Знаю некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нуж-

ны.  

Чувства, поступки, умения  

Умею радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже по-

лучается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, инто-

нация, поза).  

Наблюдаю, сопоставляю, сравниваю, оцениваю поступки сверстников и свои; по-

нимаю последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других 

людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). Проявляю интерес к эмоци-

ям и чувствам людей. Узнаю и называю разные эмоциональные состояния людей по 

мимике и жестам. Под руководством взрослого выделяю характерные позы, жесты, 

мимику, эмоциональные состояния взрослого в скульптуре и в жизни.  

Рассматриваю и эмоционально воспринимаю картины, в которых отражена мате-

ринская любовь.  



 

17  

  

Осознаю связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками 

по отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке 

— огорчает).  

Анализирую разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в 

жизни, на иллюстрациях, в литературе), выделяю мотивы поведения детей, положи-

тельные или отрицательные действия, выражаю отношение к поступкам с позиции 

известных норм поведения.  

Я и семья, родословная  

Знаю свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, 

я для них племянник; мои родственники живут разных домах, на разных улицах, в 

других городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем 

родственные связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздни-

ками).  

Знаю традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с 

дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испыты-

ваю гордость за достижения членов семьи.  

Я и сверстники  

Имею много друзей, имею самого любимого и верного друга (мы всегда вместе).  

Знаю и выполняю правила в группе, выражающие равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов).  

Знаю право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользо-

вание игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»).  

Умею прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступаю (у нас 

дружная группа).  

Культура поведения  

Приветливо разговариваю, внимательно слушаю, вежливо отвечаю на просьбу; 

обращаясь, смотрю в лицо.  

Использую в своей речи вежливые выражения: «добрый день», «до завтра»,  

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

Я — будущий школьник  

Проявляю интерес к школе, к школьной жизни. Знаю, что после окончания дет-

ского сада все дети идут в школу.  

Слушаю художественную литературу о школе и о необходимости учения.  
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Умею отмечать достигнутые успехи; знаю, к чему стремиться. Умею работать и 

играть по правилу. Умею договариваться с партнёрами по игре, соблюдать правила и 

контролировать их выполнение другими.  

Понимаю необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примера-

ми негативных последствий неточного воспроизведения образца: при составлении 

карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.).  

Пользуюсь вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в про-

дуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации).  

Умею анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, сере-

дину и окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравниваю 

результаты работы с образцом.  

Знаю приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.).  

Умею удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень 

важно для успешного обучения в школе).  

Проявляю настойчивость в достижении поставленных целей.  

Стремлюсь овладеть новым материалом.  

 Учусь строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, 

стараясь получить качественный результат).  

Стараюсь быть аккуратным, стараюсь доводить начатое дело до конца; повторно 

возвращаюсь к нему, если не успел.  

Мир, в котором я живу Я и общество  

Осознаю, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди 

людей, они все разные, думают и поступают по-разному).  

Замечаю затруднения окружающих, стремлюсь им помочь.  

Знаю правила поведения в общественных местах: веду себя сдержанно, не при-

влекаю излишнего внимания, разговариваю негромко, соблюдаю порядок, чистоту.  

Знаю стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, се-

мье, труд людей, добрые и героические поступки.  

Родной край, моя страна  

Родной край, моя страна  

Имею представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, 

сёл.  
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Знаю, что Правительство, Президент работают в Москве, в Кремле. Знаю, что в 

Москве много памятников, которые знают все жите- ли нашей страны и других стран.  

Знаю, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа 

свой язык и свои традиции.  

Знаю город (село), в котором живу; герб и флаг области и города. Узнаю государ-

ственную символику своей страны, области и села  

(города) (флаг, герб, гимн), мелодию Государственного гимна. Знаю, что во время 

его исполнения надо вставать, мальчикам снимать головные уборы.  

Проявляю интерес к прошлому и настоящему своего края, испытываю гордость и 

уважение к своим землякам.  

Знакомлюсь с народными промыслами людей, живущих в род-ной области и 

стране.  

Знаю некоторые достопримечательности своего города, села, на-звания несколь-

ких улиц, носящих имена известных людей.  

Понимаю, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а 

также важность того, чтобы в нашей стране все жили дружно.  

Региональный компонент  

 Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих 

национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов.  

Ключевым моментом в этом случае является этническое воспитание, сориентиро-

ванное на межнациональное общение, причем с самого раннего возраста. На совре-

менном этапе в обществе происходит становление новой системы дошкольного обра-

зования. 29.12.2012 года принят Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". В нем определяются основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования – «…единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства…». Освещаются основные понятия, такие 

как воспитание – «деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». В Федеральном законе отмеча-

ется значимость «… разработки и реализации региональных программ развития обра-
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зования с учетом региональных, социально-экономических, экологических, демогра-

фических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федера-

ции…».  

В «Национальной доктрине образования в РФ» говорится, что «система образова-

ния призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поддержку этнической само-

бытности народов России, гуманистических традиций, сохранение языков и культур 

народов Российской Федерации».  

Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1153 утвержден Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт ДО, в котором отмечается, что часть образова-

тельной программы, формируемая участниками образовательного процесса… должна 

отражать специфику национально-культурных… условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Таким образом, новый нормативный документ активизирует переосмысления 

культурного содержания в региональном дошкольном учреждении, учитывая при 

этом, что специфика региональной культуры строится не только на общих процессах, 

происходящих в образовании и культуре, но и на развитии детей как представителей 

региона, с одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой  стороны.  

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано спо-

собствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, раз-

витию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды.  

Задачи образовательной работы по реализации регионального компонента опре-

делены в ОП ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса 

(40% от общего объема программы), и обеспечивают возможность введения содер-

жания, связанного с традициями нашего региона. При этом акцент делается на воспи-

тании любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Тема казачества с 

его самобытностью, богатыми обрядами, разнообразным фольклором, воинскими 

традициями обладает уникальным развивающим и воспитательным потенциалом. 

Многонациональность Донского края, в частности города Новочеркасска, одна из 

причин осознанной нами необходимости прививать уважение и интерес к культуре, 

обычаям, традициям, истории края. Каждая улица, каждый дом имеет свою неповто-

римую индивидуальность, свой характер, свою историю.  

http://el-mikheeva.ru/
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Основная цель реализации в ДОУ национально-регионального казачьего компо-

нента – воспитать ценностно-смысловое отношение к традициям казаков в процессе 

знакомства с их бытом, традициями, культурой, природой донского края.  

Региональный аспект дошкольного образования,  раскрывает культурно- познава-

тельные, гуманистические, нравственные, эстетические, экологические ценности 

родного края. Содержание выступает эффективным средством, стимулирующим 

изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребенка, потребности к самовы-

ражению своих чувств и мироотношений, смыслов, через включение в активную му-

зыкальную, речевую, конструктивную, игровую, экологическую деятельность.  

Вариативность содержания дошкольного образования в каждом ДОУ индивиду-

альна и определяется ООП учреждения. К достижению целевых ориентиров, опреде-

лённых в ФГОС ДО, ДОУ реализует наиболее эффективные формы и методы работы 

по следующим направлениям:  

• знакомство с жизнью и бытом донских казаков, традиционными и обрядовыми 

праздниками, играми, ремеслами, искусством: на занятиях по познавательному, рече-

вому, музыкальному, изобразительному и физическому развитию, в совместной, до-

суговой деятельности;  

• знакомство детей со всеми видами фольклора (сказки, песенки, потешки, за-

клички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является бога-

тейшим источником познавательного и нравственного развития детей;  

• привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс для создания 

единого воспитательно-образовательного этнокультурного пространства реализации 

регионального компонента;  

• создание системы работы с социумом, погружая дошкольников  в сферу куль-

турных ценностей и смыслов;  

• создание предметно-пространственной среды для реализации регионального 

компонента.  

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края, кроме ка-

лендарных, занимают календарно-обрядовые праздники: «Покров на Дону», «День 

матери-казачки», «Рождество», «Святки», «Сретенье», «Масленица», «Сороки», 

«Пасха на Дону», «Красная горка», «Троица».Спортивные конкурсы, такие как:– 

«Дед, батя и я – казачья семья», «Любо, казачка», «Донцы-удальцы». Игровые про-

граммы: «В гости к хозяюшке Аксинье за прибаутками и небылицами», «В гости к 

хозяюшке Аксинье за дразнилками, жеребьевками, считалками, загадками»; праздник 
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казачьей песни; ярмарки « Что нам осень принесла? » и др. Познавательное развитие: 

Казачьи промыслы: гончарное дело, обработка дерева, лозоплетение, вышивка и др.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реали-

зовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. Поэтому наше ДОУ тесно сотрудничает с Дра-

матическим казачьим театром им. В.Ф. Комиссаржевской. Актеры приезжают в дет-

ский сад с выездными спектаклями, а также организуют поездки детей в театр. Но-

винки нашего театра – интерактивные спектакли, на которых сами ребята могут по-

быть актерами, а так же узнать много познавательного о сказках, их авторах и др. ; 

Музеем Донского казачества, Атаманским дворцом, принимая участие в фольклор-

ных и обрядовых праздниках («Покрова», «Веселая Масленица» и др.), музеями Гре-

кова, Крылова; библиотеками Гайдара, Шолохова, участвуя в «Днях детской книги». 

Так же на базе ДОУ сотрудники библиотеки организуют выездные мастер-классы , н-

р, по изготовлению  народных обереговых кукол «Кукла-крупеничка», «кукла-коза» 

(льнянушка) и др., презентации, выставки для дошкольников на разнообразную тема-

тику.  

Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной 

природе, семье, дому, краю, городу, Родине можно путем создания в ДОУ центров 

краеведения в группах, мини-музеев, уголков казачьего быта. Разнообразие экспона-

тов, выставок, уголков с использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстра-

тивного материала – все эти средства и материалы привлекают внимание детей, по-

вышают их интерес к знакомству с родным краем. Родители являются активными 

участниками проектов, праздников и развлечений, проводимых в детском саду, по-

мощниками вовремя их подготовки. В практике работы ДОУ с родителями исполь-

зуются разнообразные активные формы: организация городских конференций для 

родителей и общественности: «Дошкольникам о родном крае», «Казачьему роду – 

нет переводу» и др., в которых специалистами ДОУ для родителей проводятся раз-

личные мастерклассы, проводятся выставки детско-родительского творчества, кон-

церты, презентации и др. Семейные посиделки «За казачьим столом», семейные 

встречи в музее «Казачья горница», совместные экскурсии по городу, в городские 

музеи, театры, создание фотоальбомов, выставок совместно с родителями имеет 

большое значение, так как процесс воспитания любви к малой родине должен быть 

двусторонним.  
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Для эффективной реализации регионального компонента необходима так же под-

готовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента до-

школьного образования.  

Внедряя в практику работы региональный компонент, педагог сам должен знать 

культурные, исторические, природные, этнографические особенности региона, где он 

живет, чтобы привить дошкольникам любовь и уважение к народным традициям сво-

его региона.  

Поэтому, с целью систематизации, обобщения и углубления знаний педагогов, в 

ДОУ проводятся консультации, семинары-практикумы, круглые столы, деловые иг-

ры, дискуссионные клубы по реализации регионального компонента в повседневной 

жизни детского сада. Современному педагогу не только необходимо знать все то, что 

связано с региональным компонентом, но и уметь передать детям свои знания.  

С целью стимулирования активного внедрение в опыт работы ДОУ регионального 

компонента образования, непосредственно связанного с национальными, региональ-

ными и местными социально-культурными факторами, выявления педагогов наибо-

лее активно и эффективно использующих региональный компонент образования в 

учебном процессе, повышения уровня педагогического мастерства воспитателей и 

специалистов ДОУ, педагоги принимают участие в городском дистанционном кон-

курсе педагогического мастерства. В декабре 2015 г. были подведены итоги участия 

педагогов города в городском дистанционном конкурсе педагогического мастерства 

«На Дону, на вольном Доне». Все педагоги , принявшие участие в конкурсе были 

награждены сертификатами участников, а победители – дипломами лауреатов.  

Тема казачества с его самобытностью, богатыми обрядами, разнообразным фоль-

клором, воинскими традициями обладает уникальным развивающим и воспитатель-

ным потенциалом. В процессе реализации данной работы у воспитанников происхо-

дит накопление знаний и впечатлений о родном крае, о людях, прославивших его, 

формируются этические, познавательные и эстетические представления, расширяется 

круг интересов, потребностей и мотиваций детей. Знания и навыки, приобретаемые 

дошкольниками в процессе освоения регионального компонента, помогают им осво-

ить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким образом, куль-

турно-историческая среда, окружающая человека с детства, является основой для 

формирования его нравственных качеств.  

Безусловной заслугой педагогического коллектива является соединение в работе 

этнической педагогики с современными тенденциями дошкольной дидактики. Реали-
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зация данной работы помогает воспитанию человека и гражданина, интегрированно-

го в национальную и мировую культуру современного общества.  

  

Игра  

Умею самостоятельно организовывать игры, выбираю тему, развиваю сюжет на 

основе знаний об окружающем, использую сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач.  

Обсуждаю тему игры, распределяю роли, договариваюсь о последовательности 

совместных действий; налаживаю и регулирую контакты в совместной игре (догова-

риваться, мириться, убеждать, действовать).  

Иметь устойчивые игровые объединения, группы.  

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогно-

зирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличе-

нием количества объединяемых сюжетных линий.  

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет.  

  

Овладение элементарной трудовой деятельностью  

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать са-

мостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать 

трудиться совместно со взрослыми. Продолжать расширять представления детей о 

разных профессиях и трудовой деятельности взрослых. Труд делится на производи-

тельный (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, сельское 

хозяйство и т.д.) и обслуживающий (медицина, торговля и т.д.).  

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в 

жизни человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, 

облегчение труда).  

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых.  

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым.  

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, по-

сёлки,  транспорт,  искусство,  здравоохранение,  образование, осуществляет-

ся охрана природы.  
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Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писате-

лями и поэтами, композиторами.  

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи.  

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Помогать под-

держивать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал и 

т.п.  

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой 

убирать снег.  

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. Учить 

убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды.  

  

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира  

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. Задачи 

возраста:  

  

• развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравни-вать;  

• выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-

щего мира;  

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои жела-ния, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих по-ступках следовать хорошему примеру;  

• обучать  детей  простейшим  способам  преодоления  

опасности и получения помощи;  

• учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице.  

  

Блок «Наши дети и дорога»  

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного 

движения.  

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным марш-

рутом. Рассказать о переходе «зебра», светофоре, «островке безопасности».  

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помо-

щи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещён».  
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Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить 

детей с правилами поведения в общественном транспорте.  

  

  

 Образовательная область Познавательное развитие» В процессе познания 

формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. Собственная ак-

тивность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе 

осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошколь-

нику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, 

выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пере-

жить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания раз-

личных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 

смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 

культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых спо-

собностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогаще-

нии ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, ос-военной как с помощью взрослых, так и само-

стоятельно. Образовательные задачи:  

• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости от-

крытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора;  

• помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах де-

ятельности, в новых условиях;  

• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетиче-

ских знаний путём опытничества и экспериментирования;  

• обогащать сенсорный опыт ребёнка.  

Формы реализации:  

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев;  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые про-

гулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в  

театр и т.д.;  
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• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности.   

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте являет-

ся овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование спосо-

бов и средств познавательной деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью На шестом году 

жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании окружающего мира, 

что позволяет старшему дошкольнику проявить творчество и ощутить успешность в 

процессе практического познания.  

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нужной 

ему, в соответствии со своими интересами и желанием.  

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, 

возникает уверенность в себе, повышается познавательная активность.  

  

Сенсорное развитие Задачи возраста:  

• различать цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, розовый, го-

лубой, серый, коричневый, оранжевый,  

фиолетовый, а также их оттенки;  

• продолжать развивать действия по использованию сенсорных  

эталонов;  

• формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом специ-

ального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в 

спектре, комбинировать цвета и создавать новые, находить определённые сочетания 

цветов для создания выразительного образа, отображать один объект с помощью не-

скольких цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, каран-

даша, природного материала) для создания художественного образа;  

• развивать  способность  выделять  форму  в  объектах  

(конструкциях, деталях строительного материала, геометрических узорах), анали-

зировать форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта, подбирать ма-

териал определённой формы для создания выразительного образа, преобразовывать 

плоскостной материал в объёмные формы (квадрат и прямоугольник — в цилиндр, 

круг — в конус);  
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• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7— 10) с небольшой разницей в раз-

мере, в возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды;  

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его 

частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, фор-

мировать обобщённые способы  

обследования;  

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине;  

• экспериментировать с цветом, формой, величиной.  

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого.  

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их использо-

ванию в детских продуктивных видах деятельности.  

В изобразительной деятельности использовать возможности различных материа-

лов (плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели) при создании раз-

личных образов. Обучать выражать с помощью цвета, формы своё настроение, эмо-

ции. Подводить к реалистичному отражению действительности, учить передавать ха-

рактерные особенности изображаемых объектов (форму, цвет, величину).  

Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, 

штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур раз-

ных форм. Закреплять представления о геометрических фигурах в процессе выклады-

вания их контура из верёвочек, палочек, готовых форм и классификации по разным 

основаниям (форме, величине). Создавать мотивацию у детей для совместной дея-

тельности (коллективная аппликация, театральная декорация).  

Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высо-

те, толщине. Учить на глаз определять длину или ширину предмета (толщину палки, 

ширину полоски бумаги, картона, ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи 

сравни-тельные конструкции, оценивая размеры путём сопоставления с величиной 

известных предметов (толщиной в палец, длиной в два шага).  

Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов дидактиче-

ских игр, в том числе игр с правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», 

«Семь в ряд», «Скажи наоборот», «Чей домик?», «Кто быстрее соберёт предметы?», 

«Назови предметы».  
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Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений окружа-

ющей действительности в усложнённых играх с поиском предметов, загадыванием и 

отгадыванием.  

Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах и 

вещах в процессе разных вариантов игры «Магазин», «Овощной рынок».  

  

Задачи возраста:  

• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравни-

вать, строить предположения и предлагать способы проверки);  

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесённость одних предметов с другими 

(столяру нужна пила, доски, рубанок, отвёртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, 

клей);  

• формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры;  

• развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами 

системы составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему 

знаков и применять её, понимать планы-карты, считывать маршруты, придумывать 

символы или знаки событий или мест (пиктограммы);  

• учить классифицировать объекты по характерным признакам.  

Создавать широкие возможности для дальнейшего самостоятельного изучения 

дошкольниками предметов, например через создание мини-музея вещей (старинных 

и современных).  

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (например, 

при конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы крепле-

ний и т.п.).  

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, разви-

вать умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их.  

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств 

предметов (плотный, рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, 

близкий, далёкий).  
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Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих ком-

форт. Организовать мини-музеи «Хочу всё знать и измерять», «Часы», «История кни-

ги» и др.  

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов.  

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты 

знаешь о...».  

Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, бро-

совым материалом, простейшим оборудованием для проведения опытов. Стимулиро-

вать детей в процессе эксперимента самостоятельно выстраивать гипотезу, сравни-

вать её с окончательными результатами (если бросить лёд в стакан с водой, то он: 

утонет, будет плавать, растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по 

схемам. Содействовать развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы 

взрослым в процессе поисковой деятельности.  

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем бу-

дущем времени (сообщать о том, что уже было, что ещё будет).  

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, 

вчера, что будут делать завтра.  

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться ве-

щами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду 

и т.п.).  

Конструирование  

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробо-

чек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п.  

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте.  

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в соответ-

ствии с заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи для разных ма-

шин, горки разной высоты с одним скатом и двумя). Подводить к пониманию зави-

симости структуры конструкции от её практического использования. Поощрять кон-

струирование по собственному замыслу.  

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе конструирова-

ния из бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить 

создавать выразительные поделки.  

Создавать простые постройки из деталей конструктора по собственному замыслу. 

Развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре.  



 

31  

  

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала как 

основы для получения выразительных образов, развивать воображение и творчество, 

стимулировать желание рассказать о своей поделке. Природное окружение Задачи 

возраста:  

• поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и 

явлениям;  

• развивать элементарные представления о целостности природы и взаимозависи-

мости её компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания (особен-

ности внешнего вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), вза-

имосвязи человека и природы;  развивать обобщённые представления о сезонных 

изменениях в природе по существенным признакам;  

• побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления;  

• наблюдать  за  развитием  растений,  их  различиями  и особенностя-

ми;  

• продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологи-

ческой культуры, навыки ресурсосбережения;  

• учить бережно относиться к живой и неживой природе;   приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, продукты.  

Мир животных и мир растений  

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарни-

ки, травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и одно-

летние растения.  

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать вегетативном 

способе размножения растений (листьями, отростком, усами), проводить эксперимен-

ты по посадке растений.  

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, го-

товятся к зимовке.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

разных климатических зон.  

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей 

среды, включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя 

экскурсии в ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе 

(«Если я оставлю мусор в лесу, то…»).  
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Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением живот-

ных.  

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью насекомые пря-

чутся в земле, под корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тёплые края», 

«Зимой такие животные, как ёж, медведь, впадают в спячку»).  

Используя предметно-схематические модели, содействовать установлению при-

чинно-следственных связей между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей), описанию внешнего вида, повадок животных. Творческое рассказы-

вание «Сказка на местности»: придумывание историй по наблюдениям и символиче-

ским моделям.  

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нуж-

ны для жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого жи-

вотного, роста и развития растений, рассказывать о разных видах животных, диких и 

домашних, животных разных континентов, особенностях их поведения и образе жиз-

ни.  

Сезонные наблюдения (неживая природа)  

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, со-

кращение продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; 

формировать обобщённые представления о каждом времени года, основных призна-

ках, погодных явлениях; развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой чело-

века. Формировать представления о способах приспособления животных, растений в 

зависимости от сезона. Способствовать развитию и обобщению представлений по 

признакам, закреплённым в модели.  

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

Развитие элементарных математических представлений  

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процес-

сов, способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счётом и пересчётом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружа-

ющих предметов.  

Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными опера-

циями: делением целого на части, измерением с помощью условной меры протяжён-

ных, сыпучих, жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности (неизмен-

ности) и умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
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вычитание. Развивающееся образносхематическое мышление ребёнка старшего до-

школьного возраста позволяет использовать в процессе приобщения к математике ме-

тод моделирования.  

Усвоению математических представлений способствует широкое использование 

игр, игровой характер упражнений, художественные средства (сказки с математиче-

ским содержанием, рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-

практическая деятельность.  

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи:  форми-

ровать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том числе 

математические);  

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассужде-

нию, поиску различных вариантов решения  

задачи);  

• формировать представления о числах первого десятка и более, различении коли-

чественного и порядкового счёта;  

• развивать способность использовать символические средства в разных видах дея-

тельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (частицелое, отношения порядка, последовательности);  

• формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с помо-

щью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел);  

• стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах соб-

ственного опыта.  

Количественные представления и счёт  

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной 

ситуации учить детей:  

• создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разно-

го цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений;  

• разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения меж-

ду целым множеством и каждой его частью;  

• сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или ра-

венство частей.  

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5—10 (на наглядной основе).  
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В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: называть соседей числа, сравни-

вать 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 мень-

ше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движе-

ний по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

В сюжетных играх дошкольники осваивают порядковый и количественный счёт.  

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой по счёту?») и правильно отвечать на них. Продол-

жать формировать представление о равенстве: определять равное количество в груп-

пах, состоящих из разных предметов.  

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, рас-

стояния между предметами, формы, направления счёта.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) мож-

но разделить на несколько равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и 

части, понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного 

количества движений по образцу и названному числу (в пределах   

Величина  

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной дли-

ны (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок располо-

жения предметов и соотношение между ними по размеру: «Красная лен-та — самая 

широкая, фиолетовая лента — немного уже, розовая лента — ещё уже, но она шире 

жёлтой, а зелёная уже всех остальных лент».  

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета разных 

по величине (длине, ширине, высоте).  

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ни-

же), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
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Геометрические представления  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника.  

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и ку-

бом. Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может катиться, но 

его путь описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво стоять.  

Развивать умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.  

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; пони-

мать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движе-

ния; определять своё местонахождение среди окружающих людей и предметов; обо-

значать в речи взаимное расположение предметов (слева-справа, вверху-внизу и др.).  

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине).  

Ориентировка во времени  

Формировать у детей представление о частях суток: утро, вечер, день, ночь. Учить 

определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом).  

Учить последовательно определять дни недели; называть, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и дру-

гих), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Образовательные задачи:  

• создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми 

и детьми;  

• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности; • формировать интерес и по-

требность в чтении, эмоционально-образное восприятие произведений разных жанров 

(сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм);  
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• развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве. Основным результатом речевого раз-

вития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами язы-

ка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими.  

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в  

различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора:  

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи;  

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса.  

Овладение речью как средством общения и культуры  

Для своевременного возникновения и развития внеситуативно-личностного обще-

ния необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окру-

жающих людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о 

себе, о героях литературных произведений.  

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в 

речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполне-

ния, учатся планировать свои действия и т.п.  

Усиливается работа над нарастанием контекстности речи (связности), развитием 

творческой речевой деятельности ребёнка и выразительности его речи — это помогает 

ребёнку овладевать не только формальной, но и смысловой стороной языка. В этот пе-

риод речь принимает на себя планирующую функцию, что является важным поворот-

ным моментом в развитии речи и мышления.  

В данный возрастной период развития детей воспитатель решает следующие зада-

чи:  
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• совершенствование лексического развития;  

• совершенствование звуковой культуры;  

• формирование грамматического строя речи;  

• поощрение  активного  использования  образных  средств выразительности;  

• развитие связной речи — монологической и диалогической.  

Лексическое развитие  

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: суще-

ствительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и качества предме-

тов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду).  

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — уголь, 

карандаш, кот).  

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова (прекрасный, 

красивый; большой — маленький).  

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с использова-

нием наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», «Что не так?» (кар-

тинки-путаницы), «Чем похожи предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать ина-

че?».  

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением.  

Звуковая культура речи  

Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению со-

гласные звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р).  

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука слове (начало, се-

редина, конец), выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать) зву-

ки, близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твёрдые и мягкие со-

гласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); замечать слова с задан-

ным звуком в потешке, скороговорке,  стихотворении.  Использовать  упражне-

ния  на дифференциацию наиболее часто смешиваемых звуков.  

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при 

рассказывании и придумывании сказок.  

Грамматический строй речи  

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности речи, 

стремление говорить правильно: совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях (существительные с числительными, прилагательные с существитель-

ными).  
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Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность её исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). Упраж-

нять в образовании однокоренных слов и слов с пристав-ками (забежал, выбежал, пе-

ребежал).  

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, вездеход, 

судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница – сухарница), 

употребление несклоняемых имён существительных и прилагательных в сравнитель-

ной степени (чистый — чище). В активный словарь вводить слова, помогающие со-

единять слова в предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, 

вот), обобщать сказанное (всегда, никогда).  

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенство-

вать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь  

Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мнения, со-

гласие или несогласие со сверстниками.  

Формировать умение вести диалог.  

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. Обучать творческо-

му рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и окончания к незнако-

мым сказкам.  

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по кар-

тине, составление рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, 

придумывание историй).  

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы можно 

начинать с простых, близких ребёнку тем (моя мама, мой папа, мои друзья, мой дом и 

т.п.) с опорой на вопросы воспитателя (Кто это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти  Включение игр на ориентировку:  

• самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя;  

• ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, 

села, улицы);  

• пространственная ориентировка (подвижные игры, хороводы, игры на перемеще-

ние в пространстве);  

• согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром темпе с 

движениями руки, пение с дирижированием). Обогащение активного словаря в про-

цессе восприятия художественной литературы и фольклора  
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На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она превра-

щается в сложную последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие 

мышления и воображения приводит к тому, что сюжетноролевая игра старших до-

школьников может охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких дней. 

Дети часто берут на себя роли персонажей любимых художественных произведений, 

изменяя оригинальные сюжеты. Дети старшего возраста способны более глубоко 

осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые осо-

бенности художественной формы, выражающей содержание.  

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных произведе-

ний, воспитатель решает следующие задачи:  

• ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений за-

мечать выразительные средства;  

• знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некото-

рыми специфическими особенностями каждого жанра;  

• стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с 

опорой на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым;  

• поощрять детей выразительно, с интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочте-

нии произведения, предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем 

взрослый уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почи-

таем».  

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы, воспитатель помогает им понять 

и почувствовать глубокое идейное содержание и художественные достоинства произ-

ведения. В этом случае поэтические образы надолго запомнятся и полюбятся детям.  

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель 

помогает ребёнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание.  

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особен-

ности сказок, рассказов, стихотворений.  

Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей.  
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Рекомендуемая литература для чтения детям  Русский фольклор  

Песенки. «Падай, падай, белый снег…»; «Как на тоненький ледок...»; «Ты мороз, 

мороз, мороз...»; «Уж ты, пташечка, ты залётная...»; «Грачикиричи...»; «Ласточка-

ласточка...»; «Солнышко, обогрей…»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Уж я колышки 

тешу...»; «Раным-рано поутру...»; «Николенька-гусачок...»; «Была репа важная…»; 

«Дед хотел уху сварить…»; «По дубочку постучишь, прилета-ет синий чиж...»; «Как у 

бабушки козёл...». Сказки. «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Заяцхвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Привередница», обр. В. Даля; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли…», литов., обр. Ю. Григорьева; «Счастливого пути!», гол-

ланд., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Старушка», «Дом, ко-

торый построил Джек», пер.с англ. С. Маршака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.); «Котята», англ., обр. С. Маршака.  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена); «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. Произведения поэтов и писате-

лей России  

Поэзия. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.); Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; И. Никитин 

«Встреча зимы»; И. Суриков «Вот моя деревня», «Зима» (отрывок); Саша Чёрный 

«Волк»; С. Городецкий «Котёнок»; С. Маршак «Пудель»; И. Бунин «Первый снег»; М. 

Цветаева «У кроватки»; С. Есенин «Берёза», «Черёмуха»; А. Барто «Верёвочка»; И. 

Токмакова «На свете так бывает», «Весна»; Ю. Владимиров «Чудаки»; В.  

Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; М. Дружинина «Под-

снежник».  

Проза. В.Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Пры-

жок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; Б. Алмазов «Горбушка»; 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наиско-

сок»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; С. Воронин «Воинственный Жако»; Л. Воронкова 
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«Ссора с бабушкой» (глава из книги «Солнечный денёк»); В. Осеева «Почему?»; К. 

Ушинский «Ветер и солнце»; Сладков «Неслух». Литературные сказки  

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салта-не, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; М. Горький 

«Про Иванушку-дурачка»; Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки 

«Сова»; Б. Заходер «Серая звёздочка»; П. Бажов «Серебряное ко-пытце»; Н. Телешов 

«Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; К. Чуковский «Приключения Бибиго-

на»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его дру-

зей» (гла-вы); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. С. Капутикян «Моя бабушка», пер. с армян. Т. Спендиаровой; Дж. Ривз 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Милн «Баллада о королевском бутер-

броде», пер. с англ. С. Мар-шака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. За-

ходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Ю.Тувим 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Проза.  С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн «Винни Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Т. 

Эгнер «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; 

Р. Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского; А. Линдгрен «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Для за-

учивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», «Ты мороз, мороз, мороз…», «Ласточка, ласточка…» 

— рус. нар. песенки и потешки; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Поси-

дим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; С. Капутикян «Моя 

бабушка», пер. с армян. Т. Спендиаровой; М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; 

М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); З. Александрова «Капель» (отрывок); И. 

Суриков  

«Вот моя деревня…».  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и само-
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стоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разны-

ми видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством.  

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ре-

бёнка в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творче-

ской деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобра-

зительные виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и 

пр.), музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движе-

ния); поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыс-

лов.  

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразитель-

ные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и це-

нить произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально организо-

ванных занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности.  

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятель-

ностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов эле-

ментарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент мо-

дели интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 

возрастными особенностями детей.  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодей-

ствии и проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации.  

Образовательные задачи:  
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формирование основ художественной культуры: представления о специфике изоб-

разительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка  

искусства;  

• развитие продуктивной деятельности;  

• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);  

• формирование основ художественного мышления, художественного мировиде-

ния, художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предме-

там и явлениям действительности;  

• развитие  потребности  в  художественном  творчестве  

(изобразительном,  художественно-речевом,  музыкально пластическом);  

• обучение основам создания художественных образов, формирование практиче-

ских навыков работы в различных видах художественной деятельности;  

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, вос-

питание у детей уважения, эмоциональноценностного отношения к искусству.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном воз-

расте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуни-

кативных умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями 

в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в те-

атрализованной, музыкальной деятельности.  

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  

Продолжается формирование у детей эстетического мировоззрения, созерцатель-

ного сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе эстетиче-

ского опыта создания художественных образов. Педагог обращает внимание детей на 

образную выразительность созданных образов, поощряет воплощение в художествен-

ной форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети проходят путь от элемен-

тарного наглядночувственного впечатления до создания оригинального образа (компо-

зиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами.  

Воспитатель ставит перед собой и творчески реализует комплекс взаимосвязанных 

задач:  
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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: ана-

лиз, сравнение, уподобление; устанавливать сходство и различие предметов и их ча-

стей;  

• способствовать развитию образного мышления и творческого воображения;  

• развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире;  

• знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зритель-

ных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;  

• формировать простейшие обобщённые способы построения образа: простран-

ственное изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных 

частей по отношению друг к другу;  

• знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе ре-

гиональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство);  

• формировать умение организовывать своё рабочее место,  

готовить все необходимые для занятия материалы;  

• способствовать развитию у детей рождения замысла, умения действовать в соот-

ветствии с ним и определять последовательность изодеятельности, композицию. 

Учить детей различным способам изображения одних и тех же предметов;  

• продолжать учить детей широко использовать не только основные цвета, но и от-

тенки; помочь детям в освоении основных  

свойств цвета: цветового тона, насыщенности и светлоты;  

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета;  развивать декоратив-

ный вкус, желание не только изображать, но  

и украшать, понимать символику узора;  
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продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, леп-

ку, аппликации), радоваться достигнутому результату.  

Содержание изобразительной деятельности  

Изображение отдельных предметов  

Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать желание вы-

ражать своё отношение к нему в продуктивных видах деятельности. Учить изображать 

по памяти, с натуры и по представлению фрукты, овощи, растения, деревья, здания, 

транспорт, рыб, птиц, животных, фигуру человека, передавая основные средства выра-

зительности (строение, форму и цвет частей, пропорции, фактуру поверхности, состо-

яние статики или движения), акцентировать внимание детей на мелких деталях. Со-

здавать условия для создания детьми вариативных образов с передачей наиболее ха-

рактерных их особенностей, в лепке с этой целью использовать дополнительные мате-

риалы. Учить детей анализировать предметы, видеть сходство отдельных признаков 

предметов одной группы и определять соответственно сходство в способах изображе-

ния.  

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью Задачи возраста:  

• продолжать развивать певческие, слушательские навыки;  

• обогащать накопленные музыкальные впечатления;  

• продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их са-

мостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности;  

• продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью рус-

ского фольклора для детей;  

• продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и уме-

ниям передавать её в движениях. Развитие детей в театрализованной деятельности  За-

дачи возраста:  

• включать ребёнка в систему «человек — образ — спектакль», что предполагает 

погружение его в пространство человеческой культуры, в котором детское творчество 

выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения;  

• продолжать развивать воображение и фантазию, эмоциональную память и другие 

психические процессы, лежащие в основе любой творческой деятельности.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здо-

ровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитан-

никами и их семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберега-

ющими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (ин-

структора по физической культуре, музыкального руководителя,), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику нега-

тивных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание усло-

вий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость становится 

личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культу-

рой не только на занятии, но и в свободной деятельности, как в группе, так и дома.  

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования бази-

са физической культуры личности.  

Оздоровительные задачи:  

• обеспечивать охрану жизни детей;  

• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем ор-

ганизма ребёнка;  

• повышать его работоспособность  

• осуществлять закаливание растущего организма.  

Образовательные задачи:  

• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздорови-

тельном воздействии на организм;  

• целенаправленно  развивать  физические  качества  и координацион-

ные способности;  

• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении;  

• формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой 

и различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно ода-

рённых детей.  
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Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 

физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона.  

Формы реализации:  

• естественная  природная  и  социокультурная среда  

(физкультурные занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повседневная 

жизнь детей);  

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы,  

акробатика, степ-аэробика, плавание и др.);  

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.   

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста являет-

ся: здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с воз-

растными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно спортивной 

деятельности.  

Содержание и методика реализации программы с учетом психологовозрастных и 

индивидуальных особенностей детей в старше подготовительной группе  

Овладение двигательной деятельностью  

На шестом  году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной 

сферы, появляется выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше 

осваивают ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой. Точнее 

оценивается пространственное расположение частей тела, предметов. Дети начинают 

замечать ошибки при выполнении отдельных движений, способны на элементарный 

анализ. Осваивают более тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, 

грациозность движений. Появляется интерес к достижению коллективных результатов. 

Но физическое и нервное напряжение не должно быть длительным. Новые упражне-

ния должны сочетаться с известными. Растущие возможности детей обусловливают 

увеличение физической нагрузки на организм во время утренней гимнастики, занятий 

и других форм работы. Так, заметно возрастает продолжительность непрерывного бега 

в медленном темпе (до 1,5—2 мин), количество прыжков постепенно увеличивается до 

30—40 подряд, они повторяются с небольшим перерывом 2—3 раза.  
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Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с 

упражнениями с гимнастическими палками, скакалками всё шире применяются 

упражнения на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева 

и т.д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, верёвками. При этом 

важно следить за точным соблюдением исходного положения, чётким выполнением 

промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений заданному 

темпу.  

Задачи возраста:  

• формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям физиче-

скими упражнениями, упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию 

правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в ежедневной 

двигательной деятельности;  

• содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных орга-

нов, физиологических систем организма;  

• целенаправленно  развивать  физические  качества  и координацион-

ные способности;  

• содействовать постепенному освоению техники движений; формировать пред-

ставления о разнообразных способах выполнения физических упражнений;  

• контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом 

проявляемой ими индивидуальности;  воспитывать положительные черты характера, 

нравственные и волевые качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, чест-

ность, взаимопомощь, трудолюбие);  

• содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, формированию фи-

зических, умственных, нравственных, эстетических, духовных качеств;  

• формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и 

спортивно-игровой деятельностью;  

• поддерживать интерес детей к различным видам физкультур-носпортивной дея-

тельности, знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта реги-

она, сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (посёлка) и страны;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с пра-

вилами, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, 
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проводить экспериментальноисследовательскую работу по двигательным навыкам и 

умениям.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о фак-

торах, влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ 

жизни (самосознание, саморегуляцию).  

К началу шестого года жизни навыки и умения ребёнка становятся более совер-

шенными.  

Ребёнок умеет аккуратно есть, пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

вилкой, ножом, салфеткой, выходя из-за стола после еды, говорить «спасибо».  

Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. Самостоятель-

но одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает чистоту и 

порядок в комнате, в своём уголке.  

Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, кормит рыб, помогает 

маме, бабушке нести сумку.  

Освоенные навыки ребёнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: 

отражает бытовые действия, усвоенные гигиенические навыки. Ребёнок овладевает 

первым доступным видом трудовой деятельности — трудом по самообслуживанию.  

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания 

моет руки, умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле, чиханье отво-

рачивается).  

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребёнок здоровается, прощает-

ся, обращается ко взрослым по имени и отчеству. Ребёнок может быть приучен к без-

опасному гигиеническому уходу за домашними животными.  

Задачи возраста:  

• способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека;  

• формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить зна-

ния детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной 

жизни;  
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• способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека.  

Игра  

Проявляю самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов 

игр и соблюдении правил и норм поведения в игре.  

Умею договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые дей-

ствия.  

Использую в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и 

мультфильмов.  

Сознательно соблюдаю ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей и их социальную значимость.  

Обыгрываю характеры, поступки людей.  

Создаю недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и 

т.п.).  

Считаюсь с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решаю споры.  

Овладение элементарной трудовой деятельностью  

Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Проявлять интерес к труду взрослых.  

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы.  

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художни-

ках, дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах.  

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности 

взрослых. Закреплять знания детей о производственном (строительство, шитьё одеж-

ды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающем 

труде (медицина, торговля и т.д.).  

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик); о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, облегче-

ние труда).  
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Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть бе-

режливым, стремиться участвовать в домашнем труде.  

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по мере необхо-

димости мыть руки, одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Убирать 

постель после сна; сервировать стол и прибирать его после еды. Стараться поддержи-

вать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать посильную помощь 

взрослым и малышам.  

Формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего ми-

ра  

Задачи возраста:  

• развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке 

при выполнении заданий;  

• формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, во время 

купания в водоёмах и бассейне, потерялся на улице или в общественном месте);  

• вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях;  

• совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и от-

ветственности.  

Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей. Рассказать 

детям, что существуют электрические плиты (работают от электрического тока), а ещё 

есть газовые плиты, в которые подаётся бытовой газ. Газ может быть очень опасен.  

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: уметь 

пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы, уметь 

привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом 

преступников, уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгора-

ния тяжёлое одеяло.  

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а 

также знать номера близких взрослых.  

Блок «Наши дети и окружающая природа»  

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как 

ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе. Расска-
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зать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага леса, моря, го-

ры, полезные ископаемые, животных и птиц.  

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых не 

пить некипячёную воду, мыть фрукты и овощи, мыть руки перед едой в наши дни мо-

жет уберечь от болезней, иногда и спасти жизнь. Дать детям сведения о непригодности 

испорченных пищевых продуктов к употреблению.  

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на 

полянах, лугах, на пустырях, в парках. Дети должны знать, что существуют ядовитые 

грибы, и научиться отличать их от съедобных. Объяснить, что даже съедобные грибы 

нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде.  

Приучить детей к осторожному обращению с объектами природы. Познакомить с 

сигналами опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). Учить 

соблюдать меры предосторожности.  

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и 

зимний период времени. Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморо-

жении.  

Блок «Наши дети и дорога»  

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. Познакомить де-

тей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, запрещающие, информа-

ционно-указательные, знаки сервиса — закреплять оформление знаков каждой группы 

(синий круг, синий квадрат, синий прямоугольник, круг и треугольник с красной окан-

товкой).  

Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, которые следят за поряд-

ком на тех перекрёстках, где нет светофоров. Они подают жезлом различные команды: 

кому стоять, кому идти или ехать.  

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно толь-

ко там, где нет автомобилей, на закрытых площадках и в других безопасных местах 

либо где есть знак «Велосипедная дорожка». Закрепить с детьми правило: даже в при-

сутствии взрослого не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут 

мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребёнка, сбить пожилого человека, 

толкнуть коляску с малышом.  
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Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном 

и личном транспорте.  

Блок «Родители должны знать» Необходимо:  

• развивать у детей самостоятельность и ответственность;  

• большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков поведения, 

опыта и применения их в реальной жизни, на практике.  

 

2.2.Вариантивные формы, способы , методы и средства реализации 

Федеральной Программы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка 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 взаимодей-

ствии 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 в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характери-

стикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включе-

ние 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 та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под ка-

кой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоин-

ства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-

почтения. 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 необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуально-

сти, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отно-
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шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится оши-

бок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддерж-

ку, 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 поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

оправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истин-

ному 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 дей-

ствия. 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. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

При реализации Программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, усло-

вия 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; 

-определяет гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка 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», 
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«Научи меня, помоги мне сделать это», сочетает совместную с ребёнком деятельность 

(игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающий практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создаёт развивающую 

предметно--пространственную среду;  

-проводит наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребенка и взаимо-

отношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспи-

тания и развития дошкольников. 

2.3Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 состоит из обязательной части (60%) 

и части (40%), формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного обра-

зования "Детство". / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает потреб-

ности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и пе-

дагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность. В этой части используются при-

мерные программы: 

• программа развития математических представлений у дошкольников Е.В. Ко-

лесниковой. Математические ступеньки; 

• программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; 

• региональная программа «Родники Дона» Р. М. Чумичев, О. Л. Ведмедь, Н. А. 

Платохиной. 

Планируемы результаты освоения детьми программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог»: К четырем годам 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их исполь-

зованию. 

- проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослы-

ми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окру-

жения. 

- в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости от познания мира. 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 
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действия, яркие признаки внешнего вида. 

-Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растени-

ями и животными уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответ-

ствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Планируемые результаты освоения детьми программы О.С. Ушакова «Раз-

витие речи дошкольников» 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людь-

ми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые рас-

пространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сооб-

щением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Сов-

местно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого чи-

тает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 

предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы бли-

жайшего окружения. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предло-

жениях. 

Планируемые результаты освоения детьми программы «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста». Автор: Л.Л.Тимофеева 

К 4 годам воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

-о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; 
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- о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 

- о необходимости следить за своей внешностью. 

Планируемые результаты освоения детьми программы «Музыкаль-

ные шедевры» О.Н. Радынова 

- сосредоточенно и с желанием слушать музыкальные произведения; 

- высказываться о характере музыки; 

- наличие любимых произведений; 

- узнавать знакомые мелодии; 

- различать танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передавать их в дви-

жении; 

- активно участвовать в элементарном музицировании. 

 

2.4Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 
самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образова-

тельных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может вы-

брать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до за-

вершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуа-
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лизируя лидерские ресурсы самих детей; 

4) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная по-

знавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания дея-

тельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициа-

тивность и желание заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результа-

тов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует об-

разовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развитиядетей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимо-

отношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без 

игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма орга-

низации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; ме-

тод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, само-

регуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпола-
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гает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за ком-

натными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирова-

ние, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образо-

вательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактиче-

скими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде обра-

зовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творче-

ских и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную де-

ятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс  сотворчества,  содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении   

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фикси-

рует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вторую 

половину дня, может включать: 

− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ре-

монт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

− проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекциониро-

вание и другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших об-

разов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмови так далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

− организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительно-

го  искусства,  мастерских;  просмотр  репродукций  картин 

классиков и современных художников и другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным обла-

стям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различ-
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ные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свобод-

ную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, си-

туации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-

ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъект-

ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

− в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творче-

ская инициатива); 

− в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целепо-

лагания); 

− в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

− в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

− чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности дру-

гих культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, зна-

чимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого  и  детей.  Организация  

культурных  практик  предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танце-
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вать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверен-

ность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самосто-

ятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня.  

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

✓ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  сво-

бодные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;   

✓ игры – импровизации и музыкальные игры;  

✓ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение рит-

мических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять жела-

ние ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями разви-

тия детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов;  

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бенка в  

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать иг-

ры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 



 

63  

  

  

  

и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; - по-

ощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремление к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребе-

нок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использо-

вать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; - 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобре-

ния, восхищения.  

Критерий правильности действий педагога   

       Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах дет-

ской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умении творчески подхо-

дить к решению различных жизненных ситуаций.  

  

2.6.  Здоровьесберегающие технологии, применяемые педагогом..  

    Для решения приоритетной задачи современного ДО - задачи создания оптималь-

ных условий психологического комфорта, эмоционального благополучия, сохранения и 

поддержания здоровья детей, предусмотрено использование здоровьесберегающих тех-

нологий, таких как:      

✓ Логоритмика;  

✓ Дыхательная гимнастика;  

✓ Пальчиковая гимнастика;  

✓ Самомассаж;  

✓ Артикуляционная гимнастика;  

✓ Музыкотерапия  
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Принципы, используемые музыкальным руководителем в своей работе, способ-

ствующей здоровьесбережению детей.   

1. Четкое соблюдение гигиенических требований к подготовке и проведению заня-

тий; проветренное помещение, оптимальная температура и освещенность.   

2. Эстетика дидактического материала и содержательность.   

3. Обязательное включение динамических пауз в занятие, в соответствии с темой 

занятия.   

4. Эмоциональная насыщенность занятия, выразительность музыкального руководи-

теля, его речи, мимики.   

5. Доброжелательная атмосфера.   

6. Опора на интерес детей.   

7. Создание ситуации успешности, поддержки в детях радостного, положительного 

настроя.   

8.  

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

      Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффектив-

ности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.   

         Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогиче-

ского воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.   

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценност-

ных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.   

В ДО в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные тра-

диционные мероприятия, праздники, события.  Перечень обязательных праздников в 

детском саду  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Осенний праздник 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

 

         Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффек-

тивным инструментом развития и воспитания детей.   

Первое условие — разнообразие форматов.   

 Для успешности мероприятия важно правильно выбрать формат 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  

➢ Мастерилки  

➢ Соревнования  

➢ Выставка (перфоманс)  

➢ Спектакль  

➢ Викторина  

➢ Фестиваль  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 ро-

дителей, 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.   
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 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 декора-

ции (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 се-

бя 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 

2.8Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников ДО 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

− обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
информирование   родителей   (законных   представителей)   и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей до-

школьного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

1) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

2) способствование развитию ответственного и осознанного родительствакак ба-

зовой основы благополучия семьи; 

3) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёр-
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ских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, ран-

него и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

4) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придержи-

вается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из ро-

дителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педа-

гогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходи-

мо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); 

важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педаго-

гов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодей-

ствии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родите-

лей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педаго-

гу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (за-

конными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно  для  детей  

младенческого  и  раннего  возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по несколь-

ким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов прове-

денного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с акту-

альной информацией о государственной политике в области ДО, включая информиро-

вание о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование 

об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребыва-

ния ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; воз-

никающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых обра-

зовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; под-

держку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образователь-

ных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбе-

режения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений про-

светительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психи-

ческое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение  с  ребёнком  и  дру-

гое),  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение, перегревание, пере-

кармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидеми-

ческим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о воз-

можностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными меро-

приятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 
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на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; про-

блемы социализации и общения и другое). 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимо-

действия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологи-

ческие срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через группо-

вые родительские собрания, консультации, информационные проспекты, стенды, шир-

мы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); сайты ДОУ и соци-

альные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Вклю-

чают также и досуговую форму - совместные праздники, семейные спортивные и тема-

тические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятль-

ность используются специально разработанные (подобранные) дидактические материа-

лы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуе-

мыми в ДОУ. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семь-

ей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причи-

ны проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В 

диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультиро-

вание по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в 

освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ни-

ми задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества поз-

волит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с роди-

телями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую де-

ятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 
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2.9Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-

тельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния 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. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах со-

здания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объеди-

нения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 
Ключевые правила ДОУ 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса профес-

сиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов профессио-

нальной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются педагогиче-

ские работники ДОУ вне зависимости от занимаемой ими должности и социального по-

ложения. Все это говорит о том, что первейшим качеством хорошего воспитателя явля-

ется безграничная любовь к детям и развитый педагогический такт. Он проявляется в 

следующем: 

− Аккуратный и собранный внешний вид. Растрепанный, неряшливый и безвкус-
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но одетый педагог не может служить образцом для подражания своим воспитанникам. 

− Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять 

грамотные меры без лишней поспешности. 

− Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной 

ситуации. 

− Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким иэмоци-

ональным отношением к воспитанникам. 

− Отличное знание физических и психических особенностей детей 

разного возраста, индивидуальный подход к ним. 
Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ 

1) Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрас-

тов: 

• Осенние утренники. Конкурсы совместного детско-родительского 

творчества. 

• Подготовка к зимним праздникам. Творческие конкурсы, новогодние 

утренники. 

• Весенние мероприятия и досуги в традициях детского фольклора и 

народных праздников. 

• Мероприятия ко Дню победы, ко Дню космонавтики, ко Дню России. 

2)  Детская художественная литература, народное творчество обеспечивают раз-

витие воспитанников в соответствии с общечеловеческими и национальными ценност-

ными установками. 

3)  В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4)  Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой-

ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необхо-

димые условия нормальной жизни и развития детей. Педагог должен соблюдать кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и по-

ведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержатель-

ной основе РПВ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 
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общественности как субъекта образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 18 г. Новочеркасска Ростовской области расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада постройки до 

1917 года, отдельно стоящее двухэтажное здание. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения ограничено. Социо-

культурный контекст учитывает этнокультурные и региональные особенности. 

Вблизи от МБДОУ детский сад №18 расположена МБОУ СОШ № 2, предполагаю-

щих возможность  встречи и взаимодействия  детей. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп условий: 

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

− условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

− условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разно-

возрастное детское сообщество. 
Общности образовательной организации 

Общность – это системой связей и отношений между людьми, основанной на раз-

деляемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совмест-

ной деятельности. 
В ДОУ существуют следующие общности: 
педагог - дети, 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, 

чтобы: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-
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тельные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доб-

рожелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности Профессионально- ро-

дительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспи-

танников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг кдругу. 

Основная задача профессионально-родительской общности – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и 

в ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и пол-

ноценного развития и воспитания. 
Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 

и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку 

как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учё-
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том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формирова-

нию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ.. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации  

Программы  

 Педагогические требования к организации образовательного процесса:  

 создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 

деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с учётом 

предпочтений; • расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных 

способов деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт;  

• осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с  

ребёнком и его семьёй;  

• вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; • создавать бла-

гоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной деятельности де-

тей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей.  

 Психологические требования к организации образовательного  процесса:  

• развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, так-

тильное), мышление (нагляднодейственное, логическое, абстрактное, креативное), па-

мять (зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, переключае-

мость), речь, воображение;  

• содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком ин-

формации.  

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного  процесса:  

• уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознава-

ния болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  
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• учитывать индивидуальные особенности физического и  

психического развития детей при выборе педагогических подходов;  

• обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологиче-

ски необходимую двигательную активность. 

Особенности организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования 

  доброжелательного  и  внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской  самостоятельности   (инициативности,  автономии 

 и  

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в  

разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать  условия  для  принятия  ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы,  

стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждени-

ям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов се-

мьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
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Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организа-

ция образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистиче-

ского отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интере-

сы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступ-

ными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подго-

товки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать ре-

шения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

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 со-

здать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и при-

нимают 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 вы-

слушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими пе-

реживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (иг-

ра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспече-

ния эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального бла-

гополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти до-

машней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть обо-

рудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может се-

бя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызы-

вает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает пе-

ред ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу сле-

дует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; • создавать ситуации 

обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возни-

кающих проблемных ситуаций).  
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Развитие 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 ихпопытки пробовать новое, в том числе и при пла-

нировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это воз-

можно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом проис-

ходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) фор-

мируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную 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 возникаю-

щими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С це-

лью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуа-

ции, 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 инициати-

вы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Предметно-пространственная среда должна меняться  в соответ-

ствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

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 вы-

ступать 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 отража-

ются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита сла-

бо;  

• 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 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обуче-

ния, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  
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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 по-

мощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут сти-

мулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприя-

тия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка по-

стоянно: 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 от-

веты;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции;  

• 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.  

 

3.2 Организация  развивающей предметно-пространственной среды в ДО в 

контексте ФГОС.  
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Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активно-

го исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла 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. Необ-

ходимо 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, ре-

гулярно 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, аргументиро-

вать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. При-

рода и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследова-

тельской деятельности воспитателей и детей.  
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Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культур-

ных 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 вида-

ми 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 необходи-

мых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои про-

изведения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реали-

зовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвиж-

ностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  



 

83  

  

  

  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способству-

ющую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

• Особенности организации предметно-пространственной среды для физиче-

ского развитая. Среда должна стимулировать физическую активность детей, прису-

щее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвиж-

ных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать иг-

ровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики.  

• Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно ме-

ста для двигательной активности).  

Использование педагогических технологий  

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических уста-

новок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв).  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; измене-

ние направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому; 2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других ви-

дов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор со-

циокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жиз-
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недеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, фор-

мальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного про-

цесса на развитие индивидуальности ребенка  

(актуализация субъектного опыта детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и ин-

тересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 Технологии проектной деятельности  

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включе-

ния детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность 

в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка.  

 Технологии «Портфолио»  

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.  

Здоровьесберегающие технологии  

физкультурно-оздоровительные  (направленные  на  физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закалива-

ния, дыхательной гимнастики и др.).  

Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога  

- Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, груп-

пы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).  
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- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий.  

- Обмен опытом, знакомство с периодикой.  

- Оформление групповой документации, отчетов.  

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в про-

цессе проведения родительских собраний.  

• Игровая технология  

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включа-

ются последовательно:  

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные при-

знаки предметов, сравнивать,  

сопоставлять их;  

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать ре-

альные явления от нереальных;  

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

3.3. Материально – техническое обеспечение Федеральной программы, обес-

печенность методическими материалами средствами обучения и воспитания. 

• соответствии с ФГОС ДО каждое ДОО самостоятельно составляет перечень необ-

ходимых методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации 

основной образовательной программы, реализуемой в данном ДОО.  

• Издательство «Русское слово» (Москва) создаёт полноценную информационно-

образовательную среду для реализации Программы— 

Издательская продукция создаётся по образовательным областям, выделенным в 

ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  
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• физическое развитие.  

Такое разделение издательской продукции, включающей мате-риалы для руково-

дителей, методистов, воспитателей, музыкальных руководителей ДОО, родителей и 

детей, необходимо для придания ей тематической и образовательной чёткости и целе-

направленности. Продукция обеспечивает реализацию программы, построенной по 

комплексно тематическому принципу. 

  

3.4. Нормативные и нормативно-методические документы  

 В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпи-

демиологические  требования  к  организации  общественного  питания населе-

ния", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), дей-

ствующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- 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; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором обору-

дования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 
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игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся , педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти: 

1) помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подо-

бранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями де-

тей дошкольного возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 
4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов ; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физиче-

ского  здоровья, в том числе медицинский кабинет. 
Вид помещения Оснащение 

Коридоры ДОУ 
Старшая группа 

Детские музыкальные игрушки 

Музыкально-дидактические игры 

Бумага цветная (4 цвета) 

Цветные карандаши (красный, синий, зеленый, 

желтый) 
Краски 

Клей, клеенки, тряпочки, салфетки для аппликации 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
Альбомы 

Наборы тематических картинок, книги и альбомы 

с иллюстрациями 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
Предметы декорации 

Государственная и символика Донского края 

Образцы казачьих костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др. Предметы народно- прикладного ис-
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кусства 

Детская художественной литература Мат-

решки 
Дидактические, настольные игры 

Макеты перекрестков, районов города, До-

рожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения Атри-

бутика для игр по возрасту детей («Семья» (кук-

лы разной величины, кроватки, коляски, набор ку-

хонной, столовой и чайной детской посуды, 

«Больница», «Магазин» (весы, набор овощей и 

фруктов, «Парикмахерская», 

Игрушки: машины (грузовики, самосвалы, фурго-

ны, джипы, бронетранспортеры и т.д.), 

Каталки «Бабочка», «Паровозик», «Шарик» и т.д. 

Предметы - заместители 

 Прогулочные площадки и навесы для детей всех 

возрастных групп. Игровое, функциональное обору-

дование 
Цветники 

 

3.4 Требования и показатели организации образовательного процесса. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных про-

изведений для реализации Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы актуализируется с учётом возраста и интере-

сов обучающихся и возможностей, обусловленных техническими средствами. 

 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные доку-

менты. — М., 1992.  

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013— 2020 годы 

(принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства РФ).  

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761).  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ).  
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155).  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам до-

школьного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014).  

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентяб-

ря 2013 года № 1082).  

8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению ока-

зания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 

года № 08-1408).  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13   

10. Бодрова Е.В., Давыдов В.В., Петровский В.А., Стеркина Р.Б. Опыт построе-

ния психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания // Вопросы психо-

логии. — 1989. — № 3.  

11. Выготский Л.С. Психология искусства / под ред. М. Г. Ярошевского. — М., 

1987.  

12. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. — М., 2004.  

13.Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе в контексте проблемы преем-

ственности между дошкольным и школьным образованием  

Психологическая наука и образование. — 2010. — № 3.  

14Давыдов В.В. Последние выступления. — М., 1998.  

15Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики // Избр. психол. тр.: в 2 

т. Т. I. — М., 1986.  
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16Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практ. по-

собие. — М., 2006.  

17Борошина Е.Г. Музыкальный фольклор как комплексная програм-ма приобщения 

детей 5—7 лет к традиционной народной культуре // Искусство и образование.— 

2006. — № 4 (42).  

18Змановский Ю.Ф. Авторская программа «Здоровый дошкольник» // Обруч. — 

1996. — № 3.  

19.Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольно-

го возраста. —М., 2007.  

 

3.4. Требования и показатели  организации  образовательного процесса. 

Режим дня ( холодный период) для детей старшей группы (5-6 лет) 

на 2024-2025 учебный год. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

  

Прием детей ( группа, уча-

сток)индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность детей, сбор ин-

формации от родителей о состоянии здо-

ровья детей. 

 

7.00 – 8.00  

  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  

  

Самостоятельная деятельность детей.  

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтрак 

8.10-8.30  

 

ЗАТРАК 8.30-8.55 

 

Подготовка к образовательной деятель-

ности (дежурство, вовлечение  

детей в деятельность)   

8.55-9.00  
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НОД 1  9.00 – 9.25  

 

Подвижная игра. Подготовка к образо-

вательной деятельности  

9.25 – 9.35  

 

НОД 2  9.35-10.00  

 

Самостоятельная деятельность детей  

  

9.50-10.00  

 

Второй завтрак (приём соков, фруктов)  10.00-10.10  

 

НОД 3 10.10-10.35 

(25 мин.) 

 Подготовка к прогулке,Прогулка, само-

стоятельная деятельность детей на 

прогулке. Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность детей 

10.35-12.15  

 

 

Гигиенические процедуры.Подготовка к 

обеду. 

12.15-12.30  

 

Обед. Гигиенические процедуры , подго-

товка ко сну. 

12.30-13.00  

  

Дневной сон 13.00-15.00  (2 

ч. )  

Постельный подъём. 

Гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры .Подготовка к уплотнённому 

полднику. 

.  

15.00-15.30  

 

Уплотненный полдник.  15.30-15.50  

 

Игры, досуги, совместная деятельность 

детей, самостоятельная деятельность 

детей. 

Чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке.  

15.50-17.00  
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Подготовка к прогулке.Прогулка. Инди-

видуальная работа с детьми . 

Самостоятельная деятельность детей 

(группа/участок). 

Уход детей домой. 

17.00-19.00  

 

 Режим дня  

( теплый период) 

Для детей старшей группы(5-6 лет)  

На 2024-2025 учебый год. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

  

Прием детей ( группа, уча-

сток)индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность детей, сбор ин-

формации от родителей о состоянии здо-

ровья детей. 

 

7.00 – 8.00  

  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  

  

Самостоятельная деятельность детей.  

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтрак 

8.10-8.30  

 

ЗАТРАК 8.30-9.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка сов-

местная деятельность педагога с детьми 

9.00-10.00  

 

 

Второй завтрак (приём соков, фруктов)  10.00-10.15  

 

 Подготовка к прогулке,Прогулка, само-

стоятельная деятельность детей на 

прогулке. Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность детей 

10.15-12.15  
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Гигиенические процедуры.Подготовка к 

обеду. 

12.15-12.30  

 

Обед. Гигиенические процедуры , подго-

товка ко сну. 

12.30-13.00  

  

Дневной сон 13.00-15.30   

Постельный подъём. 

Гимнастика пробуждения , гигиениче-

ские процедуры .Подготовка к уплотнён-

ному полднику. 

.  

15.00-15.30  

 

Уплотненный полдник.  15.30-16.00  

 

Подготовка к прогулке.Прогулка. Инди-

видуальная работа с детьми . 

Самостоятельная деятельность детей 

(группа/участок). 

Уход детей домой. 

17.00-19.00  

 

 

 

Распределение непрерывно организованной об-

разовательной деятельности в течение недели  

Дни недели Базо-

вая 

образовательная 

область 

Базовый вид организованной 

деятельности 

Время 

 Ежедневное чтение 25 мин. 

Понедел

ьник 

Познавательно

е 

 

Художественно – 

эстетическое 

Физическое 

1. Ознакомление с предметным и со-

циальным  миром 

2.  Рисование  

 

3. Физическая культура на прогулке 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.30 – 10.55 
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Вторник 

Познавательно

е 

Художественно – 

эстетическое 

1. Грамота 

2. Музыка 

9.00 -9.25 

9.35 – 10.00 

 

Среда 

Познавательно

е 

 

Физическое 

 

1. .ФЭМП   

 

2. Физическая культура  

9.00 -9.25 

 

9.35 – 10.00 

Четверг 

Художественно – 

эстетическое 

Речевое 

Художественно – 

эстетическое 

1. Лепка/ аппликация 

 

2. Развитие речи 

3. Музыка 

9.00 -9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.20 -10.45 

Пятница 

Художественно 

– эстетическое 

Познавательно

е 

Физическое  

1. Конструирование/ручной труд 

2. Ознакомление с окружающим ми-

ром/экспериментирование  

3.Физическая культура 

9.00 -9.25 

9.35 – 10.00 

 

  10.10 -10.35 

 

3.5.Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО.  

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обу-

чающихся. Примерный перечень основных государственных и народных празд-

ников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь  
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27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцема) – День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной рабо-

ты с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защит-

ника Отечества. Март  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель  

12 апреля: День космонавтики;  

Май  

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День сла-

вянской письменности и культуры.  

Июнь  

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: 

День России; 22 июня: День памяти и скорби.  

Июль  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август  

12 августа: День физкультурника;  
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: 

День российского кино.  

Сентябрь  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентяб-

ря: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь   

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учите-

ля; Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ре-

комендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: Международ-

ный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: 

Новый год.  
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