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Введение 

 
       Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

       Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

       Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

       Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

       Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

       В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

       Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

       В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 
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разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

       С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана рабочая 

программа педагога (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36» (далее – МАДОУ «Детский сад № 36» 

или Учреждение). 

       По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Осуществляется на государственном языке РФ – русском. 
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I. Целевой раздел. Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога МАДОУ «Детский сад № 36», разработана в 

соответствии с: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. 

Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 года). 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года N 273- 

ФЗ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014); 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 

области" 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 22». 

-Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 22». 

Программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 22». Она обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное и речевое – во 

взаимосвязи. Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, а не 

только их образование. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа – документ, определяющий в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, содержание образования по 

различным направлениям развития ребенка в соответствии с образовательными областями 

и возрастными особенностями: 

 Физическое развитие (физическая культура, здоровье)

 Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество)

 Познавательное развитие (познание)

 Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы)

 Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность)

Программа  состоит из обязательной части  и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений.  Обе  части  являются 
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взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы (пункт 

2.9 Стандарта). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный (пункт 2.10 Стандарта). 

Длительность реализации Программы – один год. Программа ориентирована на 

воспитанников старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если педагоги будут нацелены: 

- на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1) охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
Рабочая программа учитывает основные принципы заложенные в ФГОС 

дошкольного образования: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), Обогащение (амплификация) детского развития. 

2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) принцип сотрудничества с семьей; 

6) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека 

в период дошкольного детства. Именно ориентация программы на субъектное развитие 

ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 



8 
 

Базовые идеи программы: 

1) идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

2) идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

3) идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса; 

4) идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 
Научные подходы Основные положения 

Личностно – 

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач 

формирования у ребенка положительной Я-концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято 

понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее 

важные его аспекты: 

- личностно – ориентированный подход является, 

прежде всего, ориентацией в педагогической 

деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, 

состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога 

содействовать развитию индивидуальности 

ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый 

подход 

Деятельностный подход означает организацию и 

управление целенаправленной образовательной 

деятельности воспитанника в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций, понимания смысла 

обучения и воспитания, личностного опыта в интересах 

становления субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной 

ориентации на становлении субъектности воспитанника 

сравнивает в функциональном плане обе сферы образования 

– обучение и воспитание: при реализации деятельностного 

подхода   они   в   равной   мере   способствуют становлению 

субъектности ребенка. 
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Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир 

культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их 

знакомят с духовными, интеллектуальными и 

материальными культурными ценностями, способствует 

овладению деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный 

подход 

развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. Мера этого развития провозглашается главным 

результатом образования, критерием качества работы 

учителя, воспитателя, руководителя, образовательного 

учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение 

к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще 

не развитые способности и возможности. Цель ОУ – 

разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и 

свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в 

образовательном процессе – это ключевое звено, 

коммуникативная основа личностно ориентированных 

педагогических технологий. Он объединяет следующие 

позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, 

личностную направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических 

отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не 

дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный 

подход 

Компетентностный подход в воспитании  акцентирует 

внимание на формировании  у детей компетенций 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе и характеристики особенностей развития, возрастные характеристики 

воспитанников среднего дошкольного возраста. 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6  лет  стремится  познать  

себя  и  другого  человека   как   представителя   общества,   постепенно   начинает 

осознавать  связи  и  зависимости   в   социальном   поведении   и  взаимоотношениях   

людей. 

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 
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те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так  они  могут,  не  

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным  

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества,  которыми  он   хотел   

бы или, наоборот, не хотел бы обладать  в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду, как принцесса»). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,  большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся    существенными    для    них.    Повышается    избирательность     и  

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно  

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что  видели  и  т.  д.  Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен    

к освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой скамейке  и  при  этом  

даже перешагнуть через небольшое препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,  

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению  задавать  

вопросы и экспериментировать. Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  

цвета и  имеет  представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка  

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни  могут  

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не  составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 
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взрослым. Ребёнок этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно,  улучшается  её  

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи  с  использованием  обобщённых  

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      активным  (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности    и    предваряя    её.   Образы    воображения    значительно    полнее     и 

точнее воспроизводят действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла  —  начинают 

складываться первоначально в игре. Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождается 

её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  

людей разных профессий, прилагательными и  наречиями,  отражающими  качество 

действий, отношение людей к профессиональной  деятельности.  Дети  учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и  косвенной  речью;  в  описательном  и  повествовательном  

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг    чтения    ребёнка    5—6    лет     пополняется     произведениями  

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами   семьи,  

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  Он  способен 

удерживать в  памяти  большой  объём  информации,  ему  доступно  чтение  с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  преодолением  

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть  

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды  детского  труда  

выполняются  качественно,   быстро,   осознанно.   Становится   возможным  освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений 

музыкального   и   изобразительного   искусства   дети   способны   осуществлять  выбор  

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 
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с    помощью    элементов    эстетической     оценки.     Они эмоционально  откликаются  на, 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления 

становятся    более    осознанными    и    направленными    (образ,    средства 

выразительности  продумываются  и  сознательно   подбираются   детьми).   В   

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Результатами освоения любой программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Учитывая направленность этой рабочей программы для детей старшего дошкольного 

возраста, то основными целевыми ориентирами будут те, которые определены во ФГОС ДО 

как на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,  

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с Программой: 

 
 Ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

 в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные. 

 Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. 

 Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения. 
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1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

«Детский сад № 36» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «Детский сад № 36», заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 36» на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности и 

организационных форм дошкольного образования; 

 
II. Содержательный раздел. Обязательная часть. 

2.1. Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: 

1)социально-коммуникативной; 

2)познавательной; 

3) речевой; 

4) художественно-эстетической; 

5)физического развития. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ 

«Детский сад №36» предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, придерживаются принципы Программы, в 

частности принцип поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи наших воспитанников. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

2.2.1. Дошкольный возраст. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.2. Дошкольный возраст. Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО раздел II 

пункт 2.6.). 



16 
 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Социально коммуникативное развитие направлено на: 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности 

вступать в общение и поддерживать его).

Организованная образовательная деятельность по модулю «Социально – 

коммуникативное развитие» (Социализация и нравственное развитие, Безопасность, Труд) 

проводится по расписанию МАДОУ «Детский сад № 36» в соответствии с возрастной 

группой. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитание доброжелательного отношения  к  людям,  уважения  к  старшим,  

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развитие добрых  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,  умения  различать  

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении 

- Воспитание культуры  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам 

культуры,   быть   вежливым   по   отношению    к    людям,    сдерживать    

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят  неудобство 

окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам, поведения, 

осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление   к   новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.    Знакомство    с     разнообразием     эмоциональных     состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике,  действиях,  интонации  речи  

(радость, веселье, огорчение,  удивление,  обида,  доброта,  нежность,  восхищение).  

Развитие      эмоциональной         отзывчивости,     освоение    способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
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смеяться над недостатками других детей, дразнить, давать  прозвища;  проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  Проявление  доброжелательного отношения 

к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую  цель,  договариваться  о  способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок  и теперь 

мы  украсим  ими  нашу  группу».). Освоение   разных   формы    совместной    деятельности 

и  сотрудничества  со сверстниками:  работа  парами,   подгруппами,   фронтально-   вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослыми сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения:  обращаться  к  взрослым  по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению  к  сверстникам.  В  разговоре  смотреть   на   собеседника,   говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать  грубого  тона  в  общении.  Умение  оценить  поступки  с  позиции  правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение  представлений  о  семье,  семейных  и  родственных  

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи (переписка,  разговор  по  телефону, 

посещения,  электронная почта), как проявляются  в семье  забота, любовь,  уважение   друг  

к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в  случае  болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества    и    каждого    человека.    Воспитывать    уважение     и  благодарность     к 

людям,  создающим  своим  трудом  разнообразные   материальные   и   культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому,       ручному       труду        и конструированию,   труду   в   природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей,  позиции  субъекта  в 

продуктивных видах детского досуга на основе  осознания  ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд   взрослых   и   рукотворный   мир.   Конкретные   профессии    и    

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы  труда,  инструменты  и  оборудование,  

набор     трудовых     действий,      результат.      Архитекторы проектируют   новые   здания  

и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 
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материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу  квартир.  Понимание 

роли современной техники материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к  

труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить   свою   постель,  вытереть  пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих   ребенку   

возможность   с   небольшой   помощью взрослого   заботиться  о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной   работы   по   типу   общего   труда  (объединение   всех    результатов 

детского труда  в  единый)  и  совместного  выполнения  трудового  процесса,  когда  

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок  из   бумаги,   ткани,   дерева,   природного   материала   и   конструкторов,   

способов   конструирования   из   «бросового»   материала,  изготовление  игрушек  в  

технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми  мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать      представлений   детей   об   основных   источниках   и   видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формировать умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение   представлений   о    разнообразии    источников    и    причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).  Освоение  правил 

поведения  на  улице,  при  переходе  проезжей   части   дороги.   Знание   сигналов 

светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми  людьми: 

вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

 

 

 
2.2.3. Дошкольный возраст. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира (ФГОС ДО раздел II пункт 2.6.). 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Организованная образовательная деятельность  по разделу «Познавательное 

развитие» (формирование элементарных математических представлений и познание 

окружающего мира) проводится по расписанию МАДОУ «Детский сад № 36» в 

соответствии с возрастной группой. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между способом  обследования  

и познаваемым свойством  предмета,  сравнение  по  разным  основаниям  (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых 

особенностях человеческого организма. 

- Развивать     представления     о     родном     городе     и     стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5тонов  цвета  

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и  холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат,  овал,  

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение   умений   выделять   сходство   и    отличие    между    группами 

предметов. 

Проявление    умения    сравнивать    предметы,    выделять3-5    признаков сходства 

и  отличия,  группировать  предметы   по   разным   основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие  интереса  к   людям   разного   пола   и   возраста.   Овладение   

пониманием особенностей проявления характерных мужских и  женских  качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение  разнообразия   мужских   и   женских   имен  некоторых  имен,  имени  и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте  жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов   семьи,   профессиях  

родителей.   Овладение   некоторыми   сведениями   об   организме,    понимание 

назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)-  названия  родного  города  (села), 

его особенностях (местах  отдыха  и  работы  близких,  основных  

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села)  -магазинов,  

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном   флаге    и    гербе.    Освоение    представлений    о   содержании 

основных   государственных    праздников    России,    ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание    многообразия    россиян     разных     национальностей     - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  Развитие  интереса  к  сказкам,  

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди  трудятся, чтобы жить счастливо и  

сделать свою страну богатой и счастливой. 
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Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что  в  

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение   объема   представлений   о   многообразии   мира   растений,  

животных,  грибов.   Умение  видеть  различия   в  потребностях   у  конкретных животных 

и  растений  (во  влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  и   убежище). 

Обнаружение   признаков   благоприятного   или   неблагоприятного    состояния 

природных объектов  и  их  причин  (у  растения  сломана  ветка, повреждены корни,  

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным  группам  (деревья,  кусты,  травы;  грибы;  рыбы,  птицы,  звери,  

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства  между  животными, 

растениями и человеком (питается, дышит  воздухом,  двигается  и  т.д.)  и отличия  

(думает, говорит, испытывает чувства). 

Представления о  неживой  природе  как  среде   обитания   животных   и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и  растений  в  разных  

климатических   условиях:   в   пустыне,   на   севере   (особенности    климата,   

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление   стадий   роста   и   развития    хорошо    знакомых    детям    

животных и растений,  яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных      

в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк),   их обитателях, установление причин их  совместного существования   

(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой  же, как  …;  столько  

же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и  цифрами  для  обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата   числом   и   цифрой.   Освоение   умения   увеличивать   и уменьшать   числа   

на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 
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двух меньших. 

Проявление   умения   устанавливать   простейшие   зависимости    между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 
2.2.4. Дошкольный возраст. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.). 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Организованная образовательная деятельность по образовательной области «Речевое 

развитие» (Развитие речи, чтение художественной литературы) проводится по  

расписанию МАДОУ «Детский сад № 36» в соответствии с возрастной группой. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- обогащать   представления   детей   о   правилах   речевого    этикета    и 

способствовать осознанному желанию и умению  детей  следовать  им  в  процессе 

общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи  

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
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- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор  и   авторская   литература),   видах   (проза   и   поэзия),   о  многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве  его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора,  столового,  гостевого  этикета,  

этикетного  взаимодействия  в  общественных  местах  (в  театре,  музее,   кафе); освоение  

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных  разговорах,  использование  принятых  норм  вежливого   речевого   

общения  (внимательно  слушать  собеседника,  правильно  задавать   вопрос,   строить  

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям,  по  частям, 

правильно  передавая  идею   и   содержание,   пользоваться   прямой   и косвенной  речью; 

с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и  наречия;  сочинять сюжетные  рассказы  по  картине,  из  личного  

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически  правильно  использовать  в  речи:  

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо),  слова,  имеющие  

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать  слова,  пользуясь  суффиксами  (учитель,   солонка,   масленка),   

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса  к  самостоятельному  

сочинению,    созданию     разнообразных     видов     творческих     рассказов: 

придумывание  продолжения  и  окончания  к  рассказу,  рассказы  по  аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных  игр,  в  повседневном 

общении. 

Обогащение активного словаря за счет  слов,  обозначающих:  названия 

профессий,    учреждений,    предметов    и    инструментов    труда,    техники,  

помогающей   в   работе,   трудовых   действий   и   качества    их    выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость,  верность  и  т.  д.),  его  состояния  и  настроения,  внутренние  

переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 
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голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение способов 

обобщения  -   объединения   предметов   в   группы   по  существенным   признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь,  головные  уборы,  постельные  принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи,  фрукты).  Освоение  умения  

находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой  и интонационной  культуры  речи, 

фонематического слуха. Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); 

упражнение  в  чистом  звукопроизношении  в  процессе  повседневного   речевого  

общения      и      при   звуковом анализе  слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе  общения  (самостоятельное  изменение  темпа,  ритма  речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; 

Освоение    умений:    делить    на    слоги    двух-трехслоговые    слова; 

осуществлять звуковой анализ простых  трехзвуковых  слов:  интонационно выделять  

звуки  в  слове,  различать  гласные  и  согласные  звуки,   определять  твердость   и 

мягкость  согласных,  составлять  схемы  звукового  состава  слова;  составлять 

предложения   по    живой    модели;    определять    количество    и  последовательность 

слов в предложении; развивать  мелкую  моторику  кистей  рук:  раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических  и  современных  поэтических  произведений  (лирические   и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные  загадки,  басни)  и  

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы);  проявление  интереса  к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать  «читательский»  опыт  

детей  за  счет  произведений  более  сложных   жанров   фольклора  (волшебные   и 

бытовые сказки, метафорические  загадки,  былины),  литературной  прозы  (сказка- 

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
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(фольклор  и  авторская  литература),   видах   (проза   и   поэзия),   о   многообразии  

жанров   и   их    некоторых    специфических    признаках  (композиция,  средства  

языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и   рассказы 

близко к тексту,  пересказывать  от  лица  литературного  героя,  выразительно  

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки,  сочинять  рассказы  и  сказки  по  аналогии  со   знакомыми   текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному  общению  с  книгой,  выражение  удовольствия  при  слушании  

литературных  произведений.   Проявление   избирательного   отношения   к  

произведениям определенного вида,  жанра,  тематики,  стремление  объяснить  свой  

выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,  поступки,  

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова,  синонимика,  эпитет, 

сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение),  изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление)  и  театрализованной  деятельности.   Проявление   желания   

создавать   в    игре-драматизации    целостный образ, в котором  сочетаются  эмоции,  

настроения,  состояния  героя,  их  смена  и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок,  -  традиционные  зачины,  концовки,  постоянные  эпитеты, традиционные   

сравнения   и   образные   фразеологизмы и пр.). Проявление активности и  

самостоятельности  в  поиске  способов  выражения образа героя в театрализованной игре. 

 
2.2.5. Дошкольный возраст. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.), (ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, конструирование);

 Развитие детского творчества;

 Приобщение к изобразительному искусству.

Организованная образовательная деятельность по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Лепка, аппликация, музыка, рисование, 

конструирование) проводится по расписанию МАДОУ «Детский сад  №  36»  в 

соответствии с возрастной группой. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

‒ Развивать     художественно-эстетическое     восприятие,      эмоциональный  отклик 

на  проявления  красоты  в  окружающем   мире,   произведениях   искусства   и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать  освоению  детьми  языка   изобразительного   искусства   и  

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно   воспринимать   многообразие    форм,    цвета,    фактуры, способы  

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения  художественного  восприятия:  умения  самостоятельно   и  

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративностьэстетического и 

утилитарного,  символичность  образов  животных,  явлений  природы.  Ценность 

народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского  искусства:   назначение,   виды:   одежда,   мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
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оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники. 

Живопись:  представления   о   жанрах   живописи:   натюрморт,   пейзаж, 

ахпортрет, жанровая живопись;  восприятие  разных  образов  по  содержанию,  

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев. 

Специфика  скульптуры  как  искусства   создавать   объемные   образы (отличие   

от   живописи).   Назначение   и   виды   скульптуры,    средства  выразительности: 

материал,  техника  его  обработки,  фактура,  композиция,  силуэт,   постамент.   

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их  комплексы,  необходимые  для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты- 

прочности). Материалы, используемые в строительстве.  Виды архитектуры  по 

назначению.   Понимание   типичного,   обобщенного   образа сооружения,     характерного 

и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом,  средствами  

выразительности; выделять настроение произведения, отношение  автора  к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и  коллекция.  Интерес  к  посещению  музеев,  

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать   изобразительную    деятельность    детей:    самостоятельное  

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и  материалы,  планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства  и  собственной  творческой  деятельности:   самостоятельность,  

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления,   переживания   для   определения   сюжета.    Создавать   выразительный 

образ и передавать своё отношение. 

Это    собственной    инициативе    интегрировать    виды    деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие   умений    планировать    деятельность,    доводить    работу    до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение   новых   более    сложных    способов    создания    изображения.   

Создание  изображений   по   представлению,   памяти,   с   натуры;   умения   

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование  цвета   как   средства   передачи   настроения,   состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота  яркость  насыщенных  или  приглушенных  тонов.  Умения  

тонко различать  оттенки  (развитое  цветовое  восприятие).  Умения  подбирать  фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие   умений   передавать   многообразие    форм,    фактуры, 

пропорциональных отношений. В  изображении  предметного  мира:  передавать сходства 

с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 

отношения  между  объектами,  используя  все   средства   выразительности   и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать  

линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые  тона  и  оттенки  путем  составления,  

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в  другой  тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует 

силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью  и  гуашью  (по  -  сырому),  способы  различного  наложения  

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов:  бумагу  разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 
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Знакомство с техниками симметричного,  ажурного  вырезания;  разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке:  использование  разнообразных  материалов  и  дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать  многофигурные  и  устойчивые  конструкции;  создавать  объемные   и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

 тематических конструкторов: развитие умений анализировать  постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки;    придумывает    сюжетные   композиции.    Создание    построек     по  

заданным   теме,   условиям,   самостоятельному   замыслу,    схемам,    моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования  постройки. Конструирование   из   бумаги:   создание    интересных 

игрушек  для  самостоятельных  игр  с  водой  и   ветром.   Освоение   обобщенных 

способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения.  Освоение  приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных  объектов,  выбирать  их  для  создания образа по  заданной 

или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования 

инструментов. 

Стремление  к  созданию  оригинальных  композиций  для  оформления 

пространства  группы,  помещений   к   праздникам,   мини-музея   и   уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие  

умений  работы  с  тканью,  плетение:  разрезание,  наклеивание,  заворачивание,   

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание    изображения,    стремление    создавать    работу    для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных   творческих    работ.    Развитие    умений    адекватно    оценить    

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
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- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность  детей  по  импровизации танцев, 

игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига,  

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными  представлениями  о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории  создания  оркестра,  о  истории  

развития   музыки,   о   музыкальных   инструментах.  Различение   музыки   разных  

жанров. Знание характерных признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств 

музыкальной выразительности (лад,  мелодия,  метроритм).  Понимание  того,  что  

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
2.2.6. Дошкольный возраст. Образовательная область «Физическое развитие». 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), 

(ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.). 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни; 

  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
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Организованная образовательная деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие» (физическая культура) проводится в соответствие с расписания 

МАДОУ «Детский сад № 36» в каждой возрастной группе. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать   умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений  (основных  движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость,  общую 

выносливость,          быстроту реакции, скорость одиночных  движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать  осознанную  потребность   в   двигательной   активности   и  

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового      образа      жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего 

поведения, 

- Развивать самостоятельность детей  в  выполнении  культурно-  

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 Порядковые упражнения: порядок  построения  в  шеренгу,  из  шеренги  в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы  

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо,      налево,      на      месте      и      в      движении      на      углах. Общеразвивающие 

 упражнения: Четырех      частные,  шести частные, традиционные, 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение  возможных  направлений  и  разнабой   последовательности   действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений  с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего  результата  в  основных  движениях  от 

правильной техники выполнения  главных  элементов:  в  скоростном  беге  -  выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной  осанки  и  равновесия  при  передвижении 

по ограниченной  площади  опоры.  Бег. На носках,  с высоким подниманием  колен, через и 
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между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10   м   в   медленном   темпе   (1,5—2   мин).   Прыжки. На месте:   ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога  вперед, другая  назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах  (высота  15—20  см),  вспрыгивание 

на предметы:  пеньки, кубики,  бревно  (высотой до 20 см).   Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—

90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание,  ловля и  метание. «Школа мяча»   (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной  рукой  4—6 раз  подряд.  Отбивание мяча не  менее  10 раз  подряд на 

месте  и в  движении  (не  менее  5—6   м). Перебрасывание  мяча  друг  другу  и ловля 

его стоя, сидя, разными  способами  (снизу,  от  груди,  из-за  головы,  с  отбивкой  о 

землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и  вертикальную  цели  (3,5-4  м) 

способами прямой  рукой  сверху,  прямой  рукой  снизу,  прямой  рукой сбоку,  из-за 

спины  через  плечо.   Ползание   и   лазание.   Ползание   на   четвереньках,   толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с  помощью рук;  передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки,  бревна).  Подлезание  под  дуги,   веревки   (высотой   40—50   см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с  разноименной  координацией 

движений  рук и  ног,  лазанье  ритмичное,  с   изменением   темпа.  Лазание   по 

веревочной   лестнице,   канату,   шесту   свободным   способом.  Подвижные игры   с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление    двигательных    навыков.    Игры-эстафеты.     Правила     в     играх, 

варианты  их  изменения,  выбора  ведущих. Самостоятельное  проведение   подвижных 

игр.   Спортивные   игры.   Г о р о д к и .   Бросание  биты  сбоку,  выбивание  городка  с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол.  Перебрасывание  мяча  друг  другу  от 

груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание  мяча  в  корзину двумя руками 

от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой  в  заданном  направлении.  Обведение  мяча  между  и  вокруг  предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м).  Игра  по 

упрощенным  правилам.  Спортивные  упражнения:   скользящий переменный лыжный 

ход,   скольжение   по   прямой   на   коньках,    погружение    в    воду, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни. Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим  дня,  питание,  сон, прогулка,  гигиена,  занятия  

физической  культурой  и  спортом)   и  вредные   для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения  при  болезни,  посильная помощь при уходе  за больным 

родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о 
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собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
2.2.6.1. Нормы ВФСК ГТО для дошкольных образовательных учреждений 

1. Пояснительная записка 

 
В настоящее время дошкольное образование, как и в других ступеней образования, 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Предмет «Физическое развитие детей дошкольного возраста» в соответствии с 

ФГОС входит в предметную область «Физическое развитие» и является основой 

физического воспитания дошкольников. 

 
2. Национально-региональный компонент 

 
Необходимо формировать у ребенка патриотические чувства и гражданственность, 

важным компонентом содержания обучения и воспитания которых является национально- 

региональный компонент. Дети, посещающие ДОУ, воспитываются в среде с 

национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного народного творчества, 

играют в народные игры, знакомятся с ветеранами национальных видов спорта, а также с 

историей возникновения норм ГТО и БГТО. Это способствует пробуждению в детях 

национального самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению 

основным правилам поведения в обществе. 

 
3. Годовые задачи по разделу «Физическое развитие» 

Старшая группа 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Формировать правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, быстро, 

ловко, красиво. 

• Закреплять умения детей легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

• Учить детей бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по 

гимнастической стенке одноименным и разноименным способами, меняя темп. 

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие с места, через 

длинную скакалку, сохранять равновесие. 

• Учить ориентироваться в пространстве. 

• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

• Развивать физические качества: быстроту, ловкость, общую выносливость, 

морально-волевые качества: выдержку, настойчивость. 

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования. 

• Воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, 

самостоятельность. 

• Поддерживать интерес к различным видам спорта. Знакомить детей с историей 

Олимпийского движения. 
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4. План совместной работы со специалистами узкой направленности 

Совместно со специалистами узкой направленности запланировано проведение 

различных спортивных праздников, в том числе подготовку и участие в фестивалях 

городского или регионального уровня ВФСК ГТО (у групп 6-8 лет). 

5. Мониторинг освоения детьми образовательной области «Физическое 

развитие» 

Экспресс-диагностика направлена на выявление основных показателей готовности к 

усвоению программы и степени ее освоения. В ходе экспресс-диагностики целесообразно 

установить особенности развития у детей физических качеств, накопленного двигательного 

опыта (овладения основными движениями), динамику этих показателей в течение года. 

Методика изучения особенностей развития физических качеств и освоения основных 

движений у детей дошкольного возраста должна быть основой планирования 

образовательного процесса, направленного на развитие физических качеств, посредством 

которых происходит поэтапная подготовка к успешной сдаче норм ВФСК ГТО. 

6. Интегративное качество «Овладение необходимыми умениями и навыками» 

Образовательная область «Физическая культура» 

5-6 лет 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку; направление и 

темп.  
Умеет лазать но гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменение темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см) с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

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 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию и инициативу ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в МАДОУ «Детский сад № 36» и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял свое собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
Развитие  ребенка   в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  В тоже время, 
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освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный   подход.   Основной  единицей образовательного  процесса 

выступает   образовательная   ситуация,   т.   е.  такая  форма  совместной  деятельности 

педагога и детей, которая  планируется  и целенаправленно организуется 

педагогом  с целью  решения  определенных  задач развития, воспитания  и обучения.

 Образовательная ситуация протекает  в  конкретный   временной   период 

образовательной  деятельности.  Особенностью   образовательной ситуации   является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия  воспитателя  и ребенка. Такие  продукты могут  быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными   (новое   знание,   образ,   идея,   отношение,    переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно    образовательные    ситуации     носят     комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами  таких 

образовательных ситуаций является формирование у  детей  новых  умений  в разных  

видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель    создает    разнообразные    образовательные    ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать  новые  пути  

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных  ситуаций 

состоит  в  систематизации,   углублении,   обобщении   личного   опыта   детей:   в 

освоении  новых,  более  эффективных   способов   познания   и   деятельности;   в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют  для их   освоения    специальных    условий.    Успешное    и    активное    участие  

в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему   школьному  

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора  

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные  ситуации  могут   включаться   в   образовательную 

деятельность   в   режимных   моментах.   Они   направлены   на   закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их   применение   в   новых   условиях,  

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
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деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для   продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который   в   материальной   форме   отражает   социальный   опыт  приобретаемый    

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей- 

коллажей и многое другое 

Непосредственно    образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС   дошкольного 

образования. 

Игровая  деятельность  является   ведущей   деятельностью   ребенка   

дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  

в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного  вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  

разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, 

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

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной  деятельности. 

Учреждение сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в  утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на     решение     задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и    освоением    всех  

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности,  подготовки  к   обучению   грамоте   (в   старшем   дошкольном возрасте).  

В  сетке  непосредственно   организованной   образовательной  деятельности   она   

занимает отдельное место, но при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  

все виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми  

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие  способности 

восприятия  литературного   текста   и   общения   по   поводу прочитанного.  Чтение   

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным  руководителем  дошкольного  учреждения  в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная    деятельность    организуется    в    процессе    занятий    

физической  культурой,   требования   к   проведению   которых   согласуются   

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников 

применить  имеющийся   опыт,   проявить   инициативу,   активность   для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью   взрослых  

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за   

комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая  во  время  прогулки  

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в   природе,   воспитание  

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,  с  

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков;

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования образовательного пространства 

В нее входят: 

 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных;
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 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально – 

психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;

 Создание благоприятного эмоционально – психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;

 Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Здоровьесберегающие технологии 
 
 

№ Виды Особенности организации 

  
Медико - профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна ежедневно 

2 Контрастное обливание ног (в теплое время года - летом) 
Старшая группа 

ежедневно 

3 Ходьба босиком по специальным массажным коврикам 
Старшая группа 

ежедневно 

 
 

 
Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия (сокотерапия) Ежедневно 

2 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4 Чесночные бусы 
Ежедневно, по 

эпидпоказаниям 

 
Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Кварцевание Ежедневно 

6 Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 
Физкультурно – оздоровительные 

1 
Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопия, зрение) 
Ежедневно 

2 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 
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3 Динамические пауза (физкультминутки) Ежедневно 

4 Релаксация 2-3 раза в неделю 

 
Образовательные 

1 
Привитие культурно – гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 
Ежедневно 

Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) Основой доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно 

включая содержание субъективного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становиться обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект – субъектного взаимодействия педагога с детьми, которые 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики.

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специального разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетенции 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

 Осуществление индивидуально – дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуального дифференцированного подхода – 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков).

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используется методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия; создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала).

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно – игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).

 Интеграция образовательного содержания программы.

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролей», 

выполняют действия по прямому предположению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразный совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращаться к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно - ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей пяти – шести лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);

 Обсуждает план с семьями;

 Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;

 Вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта;

 Собирает информацию, материал;

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);

 Дает домашние задания родителям и детям;

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.);

 Организует презентацию проекту (праздник, открытое занятие акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

 
Информационно – коммуникативные технологии: 

В МАДОУ «Детский сад № 36» применяются информационно – коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 Образовательная деятельность должна быть четко организованна и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;

 На образовательной деятельности дети должны не просто получить, какую – то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы);

 На образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
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программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой; 

 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально – ориентированная мотивация действий ребенка.

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми: 

 Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (персептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;

 Характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно – объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.;

 Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный 

(от общего к частному);

 Характеризующие степень самостоятельности учебно – познавательной деятельности 

детей (управляющий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей.

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое);

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.

Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

образовательная деятельность и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;

 Находить фантастические применения реально существующим системам;

 Осуществлять перенос функций в различные области применения;

 Получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем универсализации.
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В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличения – уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.);

 Изменению внутреннего строения систем;

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений.

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детского – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. основные формы работы – организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа, в частности изобразительного. 

 
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Старшая и подготовительная группы 

— Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением  

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим  узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

— Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
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использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов до Направления поддержки детской инициативы: 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное  

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 



48 
 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов  

совместно    с   семьей   на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи: 

1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление  родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление  родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие  в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных  формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная работа 

по обмену опытом; 

- участие в управлении образовательной организации. 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
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родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема, 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 
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 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов средств реализации 

Программы 

 
При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  

современных  педагогических   позициях:   «Давай   сделаем   это   вместе»; «Посмотри, как  

я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого  ребенка  и  

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 

Старшая группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот  

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 
 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

• потребность в 
 

положительных эмоциональных 

 
контактах с 
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окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в 

активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления   

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель  показывает примеры 

доброго,  заботливого  отношения   к   людям,   он   побуждает   ребят   замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и  проявлять  сочувствие,  

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает 

детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности,   побуждающие   детей   к   проявлению   заботы,   внимания, помощи.   

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление  находить  (с   помощью   воспитателя   и   самостоятельно)   пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения  или  конфликтов  дети  

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой  опыт  

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра:  сюжетно  -  ролевые,  

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым  содержанием  и  правилами, 

игровое  экспериментирование,  конструктивно-строительные  и   настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие»,  «Телешоу  «Минута  славы»,  «Конкурс  красоты»  и  др.  Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен  не  

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой 
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сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры  по  

играм  (хотя  в  течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и девочек.  

Дети  самостоятельно  создают  игровое   пространство,   выстраивают  сюжет   и   ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются   нравственные   чувства.   Формируется   поведение,   опосредованное 

образом  другого  человека.  В  результате  взаимодействия  и   сравнения   своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка  появляется  возможность  лучшего 

осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой   для   достижения  

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать  детям  в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно   стремятся   привлечь   к   себе   внимание   взрослых,   вовлечь   в  разговор.  

Детям хочется  поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать    свое    взросление    и    компетентность.     Содержательное,  

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,  личностное)  

является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать  стремление  к  решению  новых,  более  сложных  

задач  познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно  важно развивать чувство ответственности за свои действия  и  

поступки.  В образовательном процессе  формируются  такие предпосылки  учебной  

деятельности  как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться 

на  способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели   старшей   и   подготовительной    групп    решают    задачи 

становления    основных    компонентов    школьной    готовности:    развития 

стремления к школьному  обучению,  самостоятельности  и  инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной  активности  и  общего  кругозора,  

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать  их   новые   достижения   с   их   прежними,   недавними возможностями.   

Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь 

с этим», «Как многому вы уже  научились»,  «Вы  хорошо  готовитесь  к школе», «Я 

вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это  выполняете быстро и 

красиво»  и  т.п.,  помогают  старшим  дошкольникам  лучше  осознать   свои   

достижения.   Это   становится  стимулом   для   развития   у   детей чувства  

самоуважения,  собственного   достоинства,   так   необходимых   для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. 
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Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется  поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать    свое    взросление    и    компетентность.     Содержательное,  

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,  деловое,  личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. Важно  каждый  месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья»  

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет»  (внешний  вид  ребенка,  его  сходство  и  отличие  в   сравнении   с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания,  делать  фотообзоры.  Можно  привлечь  к  такой  работе  родителей,  

сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение,  способность  воспринимать  и  

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические  путешествия,  пришельцев,  замок  принцессы,   события,  волшебников   

и т.п.  Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских   играх,   театральной   

деятельности,  в   рисунках,   детских   рассказах.   Рисование   –любимое   занятие  

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются 

мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы  (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно  ставят   познавательные   задачи, выдвигают  предположения  о  

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское   экспериментирование  важно  не  только   для   развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы  и  явления  

для достижения определенного результата. Процесс  самостоятельного  исследования 

новых  объектов  захватывает  дошкольников  особенно  сильно, когда  они  могут  не 

только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных  интересов  может  стать 

создание  мини-музея  в  группе.  Любой  предмет   мини-музея   может подсказать  

тему для интересного разговора. Например, в мини-музее  «Русская  изба»  экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX  вв.:  домашняя  утварь,  глиняная 

посуда,  прялки,   угольные   утюги,   самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки   и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а 

создатели экспозиции. Ведь музей —  это результат  общения и совместной работы 

воспитателя,  детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 
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производства бумаги,  дает  возможность  изготовить  бумагу  самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 

рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в 

котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а 

рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 

макеты, отражающие  содержание,  с  которым   знакомятся   дошкольники:   север   

страны, природа Центральной части России и т. п. 
 

            Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных  ситуаций   в   соответствии   с   образовательными  областями   

и задачами       физического,       социально-коммуникативного,  познавательного,    

речевого и   художественно-эстетического   развития    детей.   Образовательная    

деятельность  носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают  

познавательное общение  воспитателя  и  детей,  самостоятельность  детей  и   

личностно-  ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных  способов 

познания  и  деятельности,   в   осознании   связей    и    зависимостей,    которые    

скрыты от  детей  в повседневной  жизни  и  требуют   для  их  освоения  специальных   

условий.  На занятиях  под  руководством  воспитателя  дети  усваивают  обобщенные  

представления, элементарные понятия, простейшие

 закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику,  какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический 

выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Наряду с ситуациями практического        выбора воспитателем

 используются ситуации морального выбора, 

в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе 

с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить 

их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли 

предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,   кружки,   организуются  

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 
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выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель  также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного,  разговора  о  любимых  книгах.  Он   

направляет   и   развивает  читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую  и  связную  речь  детей. 

III. Организационный раздел. Обязательная часть. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Оборудование помещения старшей группы в МАДОУ «Детский сад № 36» 

безопасное, здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) пригодна для  

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям старшего дошкольного возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития в данной возрастной группе выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр (почта, магазин, парикмахерская); 

 уголок «для театрализованных игр «Играем в театр» (костюмы, маски, различные 

виды театров); 
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 книжный уголок (подборка детской художественной литературы); 

 зона для настольно-печатных игр (игры-ходилки, пазлы, мозайки); 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы «Я познаю мир» (календарь для наблюдения за природой, наборы 

гербариев, альбомы с видами деревьев и растений); 

 спортивный уголок «Я люблю спорт» (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, ленты); 

 уголок уединения (подушечка- плакушечка, коврик добра и коврик злости, мирилка, 

коробочка шумелка); 

 уголок безопасности (игры по правилам дорожного движения, макеты дорожных 

знаков, костюмы пожарного и полицейского); 

 уголок познавательной активности (математиечкие игры: геокон, коломбово яйцо, 

мозайки, танграм, счетные палочки, наборы Дьенеша и Кьюнезера, уголок 

«Шахматная азбука»); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

В старшей группе разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому видят и используют, имеющееся 

игровое пространство. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

РППС организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
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Программы).Учреждение образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 
3.1. Кадровые условия реализации 

Программы 

Педагогический состав 

1)Зырянова Елена Евгеньевна,  

Воспитатель с  соответствием  занимаемой должности 

Образование - высшее  ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет",2017г. 
Педагогический стаж: с 01.07.2005 

года. 

В данной должности в данном учреждении с 01.07.2005 года. 

           Сведения о повышении квалификации: 

 НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал» -36ч.,  2020 г.(март)   по программе 

«Образовательные возможности проектной деятельности в соответствии с    требованиями  

ФГОС ДО»; 
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 НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал» -24ч.,  2019 г.(апрель) по программе «Организация 

образовательного процесса по безопасности  дорожного движения в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»; 

 НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал» -36ч.,  2018 г. по программе  «Организация 

образовательного процесса по основам предпрофильного образования, Лего-конструирования и 

элементов роботехники для детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО». 

 

2) Семикова Крестина Александровна 

             Воспитатель без  соответствия  занимаемой должности 

             Образование – среднее-профессиональное;  ГАПОУ "Свердловский областной музыкально-  

             педагогический колледж", г. Екатеринбург, 2020г. 

             Педагогический стаж: с 03.08.2020 года. 

             В данной должности в данном учреждении с 03.08.2020 года. 

             Сведения о повышении квалификации: 

 НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал» -24ч.,  2020 г.(октябрь) по программе 

«Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

       Место нахождения и юридический адрес МАДОУ «Детский сад № 36»: 624090 

Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма улица 

Чайковского 37А. 

       Количество оборудованных учебных помещений в средней группе: групповое  

помещение (группа, спальня, раздевалка, санузел) 

         Здание МАДОУ 1964 года постройки, строение двухэтажное. Здание 

соответствует установленным нормам. Вторая младшая группа находится на первом  

этаже.  

         Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы, 

огород, элементы сада. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. 

         Работа всего персонала МАДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

                    Прогулочная площадка оснащена верандой, малыми формами строений из 

дерева, металла или пластика: песочница, домик, машина, скамейки. 

Групповая комната. 

В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещение оснащено 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и 

убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группе 

порядок и уют. При создании предметно-развивающей среды в группе также учтена 

полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых 
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игр, в группе имеются уголки изо-деятельности, театрализованной деятельности 

(уголки «ряжения»), музыкальный и физкультурный уголок, уголок 

экспериментирования и познания. В группе есть уголок уединения. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического, познавательного воспитания. В качестве ориентиров 

для подбора материалов и оборудования в группе выступают общие закономерности 

развития ребёнка на данном возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (в данном 

возрасте - игровая), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка. 

Так же в группе есть уголок природы с различными видами растений, собраны 

коллекции и гербарии. Ведутся календари наблюдений за природой и погодными 

условиями. Имеющийся материал и правильная его организация способствует, таким 

образом, чтобы формировать у детей бережное и уважительное отношение к живой 

природе и удовлетворению интереса детей по выращиванию растений. 

Раздевалка 

Имеет информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки 

детского творчества. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками для 

каждого ребенка. А так же уголком логопеда, уголок «Права ребенка», уголок 

«Здоровье - это здорово», уголок группы, уголок «Город мастеров». 

 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 

              В планировании образовательного процесса используются: календарный учебный план,  

              расписание непосредственной образовательной деятельности, годовое тематическое   

              планирование (представлены в приложении к основной образовательной программе) и  

              тематическое планирование, (представлено в приложении к рабочей программе     

              педагога), как вспомогательные средства в работе. 

 

3.2. Режим и распорядок дня в старшей группе. 

 

            Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей, определены Уставом МАДОУ «Детский сад № 36». Режим работы 

ДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными 

(суббота и воскресенье), праздничными (государственными) днями. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в  

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли 

они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за 

позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Распорядок и режим дня детей 6-го года жизни   

(старшая группа №2) 
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холодный  период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.00 - 8.15 Утренний прием, индивидуальное общение воспитателя с детьми, игры. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.45 - 9.00 Двигательная активность, самостоятельная деятельность по выбору детей, 

общение. 

9.00 – 9.20/9.30 – 9.55 

(при организации 

подгрупп. занятий) 

Непосредственная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

10.25-10.50 

 

Непосредственная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

10.50 - 12.15 Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания. 

Прогулка. Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Наблюдения. Игры. 

12.15 – 12.35 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду (дежурство). 

12.35 – 13.00 Обед 

13.00 - 14.55 

 

Подготовка ко сну  

ДНЕВНОЙ СОН 

14.55 – 15.15 Подъем. Ленивая гимнастика.  

Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.15-15.35/ 

15.40-16.00 

Непосредственная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

15.40 - 16.10/ 

16.00 - 16.10 

Двигательная, игровая активность, общение, досуг. 

 

16.10 – 16.40 Подготовка к ужину. 

Ужин 

16.40  – 17.20                                                                                                                                                                                                                                                          Свободная деятельность детей,  индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. 

17.20 – 18.00 Двигательная, игровая активность, общение, досуг. 

18.00 – 19.00 

 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская,  двигательная 

деятельность, общение 

 

  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе организации событий, праздников и мероприятий МАДОУ «Детский сад 
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№ 36» лежит комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события,  проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В старшей группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 
 

Комплексно-тематическое планирование старшая группа №2 
Неделя  Тема  

Сентябрь  

1 Сегодня – дошколята, завтра - школьники 

2 Осенняя пора, очей очарованье 

3 Труд людей осенью 

4 Земля – наш общий дом 

Октябрь  

1 Мой город 

2 Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии  

Ноябрь 

1 Семья и семейные традиции 

2 Наши добрые дела 

3 Поздняя осень 

4 Мир комнатных растений 

Декабрь  

1 Зимушка-зима 

2 Будь осторожен! 

3 Готовимся к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

Январь 

2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 
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Февраль  

1 Друзья спорта 

2 Юные путешественники 

3 Защитники Отечества 

4 Народная культура и традиции 

Март  

1 Женский праздник 

2 Уроки вежливости и этикета 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Юный гражданин 

4 Дорожная азбука 

Май  

1 9 мая 

2 Искусство и культура 

3 Опыты и эксперименты 

4 Экологическая тропа 

 

3.1. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

       Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного 

и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном на 
официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 36» (vp36.tvoysadik.ru) и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее  

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических
 ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

http://www.raduga22.ru/)
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– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке рабочей программы Учреждения 

с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
–  

3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 10. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

http://government.ru/docs/18312/
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(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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3.4. Перечень литературных источников Программы 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Шаблон Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 
 

 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

 Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

 Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

 Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

 Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

 Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

 Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

 Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
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 Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

 Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

 Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

 Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

 Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013. 

 Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996. 

 Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

 Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

 Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

 Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.

http://navigator.firo.ru/
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