
   
 
 

 

 

 



   
 
  

 

Содержание 

 

  Стр. 

   

1. Целевой раздел …………………………………………………………………  3 

1.1 Пояснительная записка……………………………………………………………. 3 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы……………………………… 4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы…………………… 4 

1.1.3 
1.1.4 
1.1.5           
        

Возрастные особенности детей 5-6 лет…………………………………….......   

Планируемые результаты………………………………………………................ 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе ………………………………………………………………..................      

7 

10 

 

19 

   

2. Содержательный раздел ……………………………………………………. 20 

2.1 Общие положения………………………………………………………………… 20 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях……….. 

 

19 

2.3 

2.4 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений…. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов…... 

43 

 

 

48 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

 

3. 
3.1 

3.2 

Взаимодействие взрослых с детьми………………………………………………. 

Способы и направления поддержки детской инициативы………………………. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников……… 

Сетевое взаимодействие…………………………………………………………… 

 

Организационный раздел…………………………………………………. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…… 

Организация развивающей предметно-пространственной среды…………… 
 

53 

55 

56 

61 

 

63 

63 

63 

3.3 Материально-техническое обеспечение рабочей программы………………. 65 

3.4 

3.4.1 

Планирование образовательной деятельности……………………………….......   

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности на день…. 

67 

 

66 

3.4.2 

3.5 

Календарно-тематический принцип построения и реализации рабочей 

программы………………………………………………………………………… 

Режим дня…………………………………………………………………………… 

 

74 

79 

3.6 Учебно-методический комплект…………………………………………………. 90 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов……………... 92 

3.8 Перечень литературных источников……………………………………………… 92 

3.9 Дополнительный раздел…………………………………………………………… 

Приложение 1………………………………………………………………………... 

93 

94 

 

   

  

 

 

 



   
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному направлению развития детей № 6 (далее МАДОУ № 6) создаёт условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Обучение и воспитание в МАДОУ № 6 ведутся на русском языке с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности с детьми шестого года 

жизни (далее Программа) разработана и утверждена Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждениемдетский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному направлению 

развития детей № 6 (далее МАДОУ № 6), осуществляющим образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы Программы, являются: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

обучающихся» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



   
 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МАДОУ № 6 утвержденный Приказом Управления образования 

Артемовского городского округа № 31 от 19.02.2018; 

‒ Программа развития МАДОУ № 6; 

‒ Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 6; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку 

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

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализаций рабочей программы 

 
В соответствие с ФГОС и ФОП дошкольного образования, Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с двух до семи лет в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 



   
 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

– Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ № 6 выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 



   
 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 6) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МАДОУ 

№ 6 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  



   
 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Принцип проблемного образования. Данный принцип предполагает решение 

задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением 

детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для 

ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из 

главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 

многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

13. Принцип ситуативности. Данный принцип направлен на учёт интересов и 

потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся 

на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 

эффективного решения задач психолого-педагогической работы.  

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном и др.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем 

обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как 

субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

-приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

-мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); 



   
 

-утверждение в образовательном процессе субъект – субъектных (партнёрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь когда 

за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок! 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. В 

андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность 

процесса образования. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать 

Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков 

этой системы — её открытость.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в 

значительной степени пересекаются, не совпадая полностью.  

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 

установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность 

строится на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу 

семьи как первичного места социализации ребёнка.  

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе 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. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

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

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.д.). 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, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками.  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же 

принимают в свою компанию таких мальчиков.  В 5-6 лет дети имеют представление о 

внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. Ребенок этого возраста способен к 

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

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года 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 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 



   
 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 

все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название 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. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). 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 с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 



   
 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 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 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

     1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

     Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития 

(с учётом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

       2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 



   
 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

 Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать 

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т. д.). Ребёнок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в 

транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

т. д. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Ребёнок имеет представление:  

• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определённому полу;  

• о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

• об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своём месте в нём;  

• о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) 

и принадлежности к нему;  

• о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

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

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

У ребёнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Не все качества, сформированные у ребёнка к концу дошкольного детства, являются 

результатом освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
   

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учетом возрастных возможностей детей (6 лет) 

 

-проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве в котором живет; 

-инициирует общения и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

- имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 

-проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? Зачем? Для чего?)  

- в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, способен к объединению предметов в видовые категории с 



   
 

указанием характерных признаков и различению предметов близких видов, а также к 

объединениюв родовые категории; 

-самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их; использует формы умственного экспериментирования, 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций; 

- проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные 

способы конструирования из любого материала; 

-оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда. Сравнивает предметы по величине путем непосредственного измерения, определяет 

результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Различает 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 

пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и 

описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 

относительность временных характеристик. 

- при создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

- использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. 

- эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные 

успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в 

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

- стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов.  

- самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  

- участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников. 

- начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 



   
 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

- интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

-способен импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы.  

- имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде 

взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о 

том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

- знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и 

рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.  

- Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной 

речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки.  

- устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

- самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 



   
 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет 

и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

- Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 

см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

вы соте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух 

раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену 

под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках 

с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном 

велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с 

разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок ис палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

 

Планируемый результат освоения детьми образовательной программы 

“Азбука безопасности” к 6 годам. 

 



   
 

Интегративные 

качества 

Показатели  

Промежуточный результат 

Любознательный, 

активный 

- узнает об основных источниках и видах опасности на улице; 

об опасных для жизни ситуациях и способах предупреждения 

опасных ситуаций на улице; 

- интересуется информацией о средствах и способах 

передвижения человека, рассказывает о них сверстника 

- предлагает сверстникам развитие сюжета для игр «Дорожное 

движение», «Знаки на дороге», следит за соблюдением правил 

- проявляет интерес к причинам действий и поступков 

взрослых, сверстников и литературных героев на дороге, в 

транспорте (задает вопросы: почему? зачем?); 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

- проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в автомобиле); 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

- требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях;  

- ситуативно предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации; 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения;  

- имеет представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, 

знает основные правила поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, 

остановка транспорта и др.); 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция», «Дорожно-патрульная 

служба»), объясняет их назначение; 

- определяет проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, наземный пешеходный переход («Зебра»), объясняет 

их назначение; 



   
 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности  

- действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 

ситуациях; 

 

 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности (Мы живем на Урале): 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности 

в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми 

разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным 

для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые 

сведения о их достопримечательностях, событиях городской (сельской) жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов 

Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), 

края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, 

рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан (сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых 



   
 

и отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-

ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по 

этнической проблематике; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 

познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 

общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на 

состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов 

Урала; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских 

авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой 

образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться 

в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и 

др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций 

и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на 

Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 

произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства 

для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

 



   
 

Планируемый результат освоения детьми базового модуля “Финансовая грамотность” 

образовательной программы “Экономика для малышей” к 6 годам. 

 

Раздел Результаты изучения раздела 

 

    

 

 

 

 

   

 

      Потребности 

Первичное понимание экономических терминов: «потребности», 

«жизненно важные потребности», «возможности».             

 Умения: – определять основные потребности человека; 

 – определять жизненно важные потребности человека в различных 

ситуациях;  

– различать материальные и нематериальные потребности;  

– выбирать необходимые для жизни предметы; 

 – соотносить собственные желания и возможности.  

  Компетенции:  

– определять разницу между «хочу» и «надо», между «хочу» и 

«могу»;  

– выбирать предметы в различных условиях; 

 – регулировать потребности в соответствии с возможностями 

 

Изучение раздела «Потребности» подготавливает дошкольников к 

изучению раздела «Труд», способствует пониманию взаимосвязи 

между категорией «потребности» и трудом как основным 

источником для удовлетворения многочисленных потребностей 

человека. 

          

 

 

 

           Труд 

Первичное понимание экономических терминов:  

«труд», «профессия», «продукт труда».  

Умения:  

– определять продукт труда; 

 – соотносить профессию с ее атрибутами.  

Компетенции:  

– понимать значимость труда для человека. 

 

Изучение раздела «Труд» подготавливает дошкольников к 

изучению разделов «Товар» и «Деньги». Способствует пониманию 

взаимосвязи между понятием «труд», «товар», «деньги» как 

основных источников для удовлетворения многочисленных 

потребностей человека 

           

 

 

 

 

 

            Товар 

Первичное понимание экономических терминов: «товар», 

«полезность товара», «стоимость», «цена», «покупка», 

«распродажа».  

– Осознание взаимосвязи понятий «труд–товар–потребности». 

Первоначальные экономические умения: 

 – определять разницу между обменом и покупкой-продажей 

товара;  

– сравнивать цены на товар, объяснять разницу.  

Компетенции: – выбирать товар в соответствии с ценой и 

качеством; – делать покупки. 

 

Изучение раздела «Товар» опирается на представления детей, 

сформированные при изучении разделов «Потребности» и «Труд», 

закрепляет понимание того, что любой товар создаётся трудом для 

удовлетворения потребностей человека. Усвоение раздела «Товар» 

подготавливает дошкольников к восприятию содержания раздела 



   
 

«Деньги», способствует пониманию роли денег в процессе купли-

продажи. 

         

 

 

 

 

 

 

            Деньги 

Первичное понимание экономических терминов: «деньги», 

«монета», «банкнота», «банк», «вклад», «кредит», «валюта». 

Умения:  

– определять разницу между обменом и покупкой-продажей 

товара; 

 – сравнивать цены на товар, объяснять разницу.  

Компетенции:  

– умение пользоваться деньгами; 

 – умение разумно расходовать деньги. 

 

Изучение раздела «Деньги» опирается на представления детей, 

сформированные при изучении разделов «Потребности» и «Товар», 

закрепляет понимание того, что любой товар, созданный для 

удовлетворения потребностей человека, покупается и продаётся за 

деньги. Усвоение раздела «Деньги» подготавливает дошкольников 

к восприятию содержания раздела «Семейный бюджет», 

способствует пониманию роли денег в процессе планирования 

доходов и расходов семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный бюджет 

Первичное понимание экономических терминов: «семейный 

бюджет», «доходы и расходы», «формы дохода: зарплата, пенсия, 

стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», «планирование», 

«экономика семьи».  

Умения:  

– объяснять структуру семейного бюджета;  

– размышлять о доходе и его динамике, о расходах и их 

многообразии;  

– решать посредством математических действий экономические 

задачи, связанные с распределением средств семейного бюджета. 

Компетенции: 

 – понимать потребности и возможности семьи; 

 – разумно расходовать деньги;  

– понимать необходимость экономии семейного бюджета; 

 – уметь экономить и сберегать средства семейного бюджета. 

 

Изучение раздела «Семейный бюджет» завершает реализацию 

базового модуля «Финансовая азбука». В рамках раздела 

«Семейный бюджет» расширяются представления, полученные в 

ходе изучения разделов «Потребности», «Деньги», «Труд». 

 

 

 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

                        по программе  

 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ № 6 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в рабочей 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 предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми группы по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка подготовительной группы МАДОУ № 6; 

- внешняя оценка подготовительной группы, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне дошкольной образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

1) повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2) реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

3) обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной образовательной 

организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

4) задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой дошкольной образовательной организации; 

5) создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 



   
 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами РП и реализуется в 

различных видах деятельности как механизме развития ребёнка:  

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующий аспект образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Содержание ОО “Социально-коммуникативное развитие” 

           (в соответствии с направлениями образовательной области) 

  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, т. 

е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а также вне его общения и 

активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico 

— делаю общим, связываю, общаюсь).  



   
 

При реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» необходимо помнить о следующем. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое плохо). 

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает 

всё содержание Программы разнообразными социализирующе-комммуникационными 

аспектами.  

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по 

развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 

учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех 

задач психолого-педагогической работы Программы. 

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития 

ребёнка — общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской 

деятельности.  

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей.  

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное 

в последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели 

дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой 

трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как 

труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и 

развития личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка 

в быту, социуме, природе обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных 

источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов 

и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); с другой стороны, 

антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения 

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение 

отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние 

его физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность 

окружающего мира природы.  

 

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

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: о нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (например, справедливость — 

несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), смелость — трусость и др.);  о 

нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); о видах нравственного 

выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: нахождения примеров нравственных 

поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, литературы и др.;  понимания и 



   
 

использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики (например, 

справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый 

(грубый) и др.); проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);  проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 

моральных норм и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и 

взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных 

действий и поступков; совершения положительного нравственного выбора как в 

воображаемом плане, так и реальном (например, отказаться от чего-то приятного или 

выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: о разных формах и способах 

общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; в виде беседы, рассказа, 

отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной деятельности и др.); о 

различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и 

занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых 

группах (3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта:  инициирования и поддержания 

общения и взаимодействия (вежливого отклика на предложение общения, совместной 

игры со стороны других людей, отбора адекватных средств для общения и 

взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения результата и др.), 

постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и 

др.;  использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования 

громкости голоса, темпа речи, интонации; проявления интереса к совместным с другими 

детьми играм; 

самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов 

на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного 

использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов (например, если не 

хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределения их между 

детьми в соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности 

совместных действий и согласования их с другими детьми; организации театрализованных 

и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи 

эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, 

воспитателями, родителями; установления положительных взаимоотношений с 

родителями, педагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных играх и 

занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: о положительной внешней оценке 

того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, много умеет делать сам, без 

посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему научился сам; о 

способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем что-

то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: проявления инициативы детей в 

установлении контактов со взрослыми и сверстниками;  проявления самостоятельности 

детей в общении, играх, труде и других видах деятельности; контролирования своих 

действий и действий других (замечать нарушение правил поведения другими и за собой, 

вежливо указывать на нарушения, устранять их, следить за справедливостью в играх и 

других занятиях (соблюдать право каждого на участие в общей игре, придерживаться 



   
 

очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение привлекательных ролей, 

справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.); амостоятельной 

постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств достижения цели, 

доведения начатого дела до завершения; адекватного реагирования на внешнюю оценку 

действий, поступков, качеств; положительной самооценки на основе выделения некоторых 

собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: о социальных ролях и поведении 

(люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, отношения между людьми и др., причины 

и следствия действий, поступков и др.); о возможных причинах и внешних признаках 

эмоциональных состояний, изменения настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: проявления интереса к социальным 

событиям, в том числе отражённым в средствах массовой информации, обсуждения их со 

взрослыми и сверстниками; самостоятельного воспроизведения и творческого 

интерпретирования в играх образцов социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.); различения и понимания 

некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам 

(радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость); 

проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта 

эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального 

состояния партнёра; адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища 

(проявление таких чувств, которые принесут удовлетворение участникам общения). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: о конструктивных способах 

совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к 

деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим 

делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: проявления желания участвовать в 

коллективных играх и занятиях со сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности;  организации совместных игр со сверстниками, проявления и 

поддержания инициативы в совместной деятельности; конструктивного взаимодействия и 

положительных взаимоотношений со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(приглашать к совместной деятельности, дружно выполнять необходимые действия, 

соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, 

справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать 

очерёдность, добиваться совместного результата и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений:  о составе семьи, родственниках 

(отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и 

сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я 

сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки Оли»); о 

гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения 

(мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае 

войны защищают Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); о 

профессиях и занятиях родителей и родственников;  о себе как члене группы детского 

сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: участия в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в 



   
 

семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса к 

семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их гендерных ролей); оценки 

своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских ка-

честв;  рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства 

ребёнка с родителями и другими родственниками; выполнения поручений и просьб 

взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения 

некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с 

папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.);  участия в мероприятиях, организуемых 

в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам детского 

сада; проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и 

родителей; проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений:  о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости, о 

различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; о труде как экономической 

категории. 

Создание условий для приобретения опыта: самостоятельного, быстрого и аккуратного 

выполнения процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

без напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного 

отношения к личным вещам; самостоятельного поддержания порядка в группе и на 

участке, выполнения обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений:  о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе; о способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого 

отношения к ним; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары); о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 

человека (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в 

лесу, парке; выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; пользоваться 

огнём в специально оборудованном месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: освоения способов безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без 

напоминания взрослого; проявлений осторожного и осмотрительного отношения к 

стандартным опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к 



   
 

природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу 

после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно 

расходовать бумагу для собственных нужд и др.); выполнения правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения без напоминания взрослого в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.) 

 

Виды интеграции  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и 

других видов совместной 

двигательной деятельности с 

детьми и  

взрослыми; формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

«Познавательное развитие” 

(формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование 

дидактических игр как средств реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение 

процесса познания социальной действительности; 

использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие) 

 

Формы, методы, способы реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность 

в образовательных 

ситуациях  

Совместная деятельность 

в режимных моментах  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Беседы, обучение, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

   



   
 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

 

  

 Содержание ОО “Познавательное развитие” 
           (в соответствии с направлениями образовательной области) 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

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

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем 

мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка.  

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее:  

-познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);  

-значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка;   

-формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями.  

 

\ 

 

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 её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

-о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, 

грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, 

ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о 

человеке как живом существе, о природоохранной деятельности человека; о сенсорных 

эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, фактуре 

поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, 

маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; 

- о параметрах величины и относительности признаков; о форме и  

-о геометрических фигурах, их особенностях и общих свойствах;  

 -о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-



   
 

головоломки);  

-об элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родовидовых, 

пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями; 

- о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах;  

-об отношениях между последовательными числами в пределах первого десятка; 

- о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, 

близко, справа, слева и др.), их относительности; 

 -о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный); 

- о замысле и целостном планировании своей деятельности; 

 -о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 

- о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных 

связях и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях родителей и родственников; 

- о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 -о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими 

детьми играх, занятиях и др.; 

 -о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; о символах государства 

(флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.); о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, 

отцов для защиты страны от врагов; 

-о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных 

сказках, фольклоре, произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах); 

 -о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края; 

 -о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, Белоруссия, 

Германия и др.) и их населении. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: самостоятельного осуществления 

перцептивных (обследовательских) действий; классификации и сериации предметов по 

форме, цвету, величине и другим свойствам, по заданному признаку, обобщения 

предметов по выделенным признакам; овладения способами сравнения предметов по 

величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), 

проектирования, определения результатов; элементарного счёта; понимания 

закономерности построения числового ряда; определения положения собственного тела 

относительно других предметов, описания маршрутов движения; применения временных 

представлений в повседневной жизнедеятельности; активного участия в детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов; 

самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении 

собственных высказываний и др.); освоения социального экспериментирования, 

направленного на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах; пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в 

годах) в типичных ситуациях; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из отдельных источников; узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, 

лесов, отдельных городов и других стран мира; различения разных стран, людей разных 

национальностей, проявления толерантности к людям разных национальностей; участия в 

выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в 



   
 

аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к 

празднованию Нового года, подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.); 

участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); свободного ориентирования в помещении и на 

участке детского сада. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: освоения сюжетосложения в процессе 

построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультипликационных фильмов; 

проявления творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый 

мультипликационный, сказочный сюжет); сочинения рассказов, сказок; составления 

описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов; развития познавательно-

исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение способов проверки, 

достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям 

(что произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой активности в проектной 

деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), экспериментирования (поиске 

вариантов решения проблемы, сборе материала), решения проблемных ситуаций; 

отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных 

персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи; проявления творческой 

активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках 

(изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в 

экспериментировании с разнообразными изобразительными материалами; 

самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 

(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене 

одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления 

творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения 

деталей), побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственных целей;  придумывания характеров музыкальных 

образов и средств выразительности, самостоятельного сольного исполнения, 

импровизации, проявления творческой активности в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных 

произведений в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

 

Виды интеграции 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» (формирование целостной 

«Физическое развитие» 
(использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

«Художественно-эстетическое 

развитие»   (использование 

музыкальных произведений, 



   
 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы; развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства)  

продуктивной деятельности детей 

для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и 

познавательно-исследовательской 

деятельности; использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы с детьми 

Беседа 

Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Наблюдение 

Опыты 

Показ 

Проблемно-

поисковая ситуация 

Проектная 

деятельность 

Развивающая игра 

Рассказ 

Рассматривание  

Создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Экскурсия 

Экспериментирован

ие 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Конкурсы 

Конструирование 

Мини-музей 

Моделирование 

Наблюдение 

Проблемная 

ситуация 

Проектная 

деятельность 

Развивающая игра 

Рассказ 

Рассматривание 

чертежей, схем 

Ситуативный 

разговор 

Создание 

Игра (развивающая, 

подвижная, со 

строительным 

материалом) 

Игра-

экспериментирован

ие 

Моделирование 

Наблюдение 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Труд в уголке 

природы 

 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсия 

Экспериментирован

ие 

 



   
 

коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Тематическая 

вставка 

Трудовая 

деятельность 

Экскурсия 

 

 

Содержание ОО “Речевое развитие” 
           (в соответствии с направлениями образовательной области) 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 

вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: собственно речи (её фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического компонентов); речевого этикета (освоения элементарных норм и 

правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); невербальных средств 

(адекватного использования мимики, жестов). 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: о нормах и правилах речевого 

этикета на примерах героев мультфильмов, литературных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: участия в ситуациях речевого общения, 

вызывающих потребность быть активными и доброжелательными, ориентироваться на 

собеседника (внимательно слушать, отвечать на вопросы), выполнять основные правила 

речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, выражать 

благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, общественных местах); 

адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); вступления в 

деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной деятельности; 

общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой 

информации. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: понимания и употребления в 

собственной речи в процессе участия во всех видах детской деятельности слов, 

обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), 

размер, пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, 

родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, 

техники, выполнения трудовых действий; слов, необходимых для установления 

взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер 



   
 

движения или значения прилагательных оценочного характера (умный — 

рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, 

пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, 

пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, 

родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; слов — названий обследовательских действий; слов и выражений, отражающих 

представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных 

состояниях; названий страны, города (села), символов государства и др.; понимания и 

употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды 

деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.).Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: выбора словообразовательной пары 

(быстро — быстрый, весело —  

весёлый); образования существительных с увеличительными и уменьшительными 

суффиксами (берёза — берёзонька);  правильного употребления в речи примеров сложных 

случаев грамматики (пианино, пальто); использования развёрнутых повествовательных 

высказываний, форм прямой и косвенной речи; употребления элементов описания, в том 

числе описания состояния близких людей и героев (литературы, фольклора, мультфильмов 

и т. п.), их настроения, а также своего отношения к событию в монологической форме; 

пересказа произведений художественной литературы и фольклора; общения по поводу 

содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: отгадывания и сочинения описательных 

загадок и загадок со сравнением; устного иллюстрирования отрывков из текста; 

додумывания эпизода (сказки, рассказа); сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: о том, что такое буква, 

предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова. 

Создание условий для приобретения опыта: чистого произнесения всех звуков 

родного языка; использования в речи средств интонационной выразительности 

(регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации); подбора слов и фраз, сходных 

по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, была?»); использования 

вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа простых 

трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков; 

использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 

согласный звуки», «звуковой анализ слова»;  деления слов на слоги, выделения ударного 

гласного и конечного согласного звуков; составления предложений; определения 

последовательности слов в предложении. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: о сложных художественных 

произведениях; о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; о 

писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; о средствах языковой 

выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах и т. д.; об эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими людьми, об 

окружающем мире. 

Создание условий для приобретения опыта: проявления читательских 

предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия литературных произведений; 

понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты 



   
 

детских энциклопедий); активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; адекватного 

реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением). 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 
Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми 

образовательными областями способом «оречевления» всех форм образовательной 

деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

 

Принципы развития речи 
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления реализации ОО «Развитие речи» 
 

Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

Воспитание интереса и любви к 

чтению 

Развитие литературной речи 

Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия 

 

 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

 

 дидактические 

игры; 

 игры-

драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи 
Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 



   
 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы. 

 

 

Содержание ОО “Художественно-эстетическое развитие” 
           (в соответствии с направлениями образовательной области) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного) в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью 

ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и 

лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и 

проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и 

эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: восприятия красоты природы (совершенства 

её формы, фактуры, богатства естественных цветовых оттенков, пропорций объектов 

растительного и животного мира); восприятия (рассматривания) подлинных предметов 

народного декоративно-прикладного искусства, выделения их средств выразительности; 

произведений изобразительного искусства; слушания произведений музыки; чтения 

(восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм (чтение 

с продолжением), способствующих осмыслению многообразия проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в содержании 

прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; 

самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков 

героев, их эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о человеке, 

его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности; контекстуального восприятия 

книги, произведений музыкального и изобразительного искусства путём включения 

интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, истории создания 

произведения; проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания 

и сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных 

образов; проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений;  

эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью 



   
 

средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и 

освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 

высказывания к ним своего отношения;  осмысления значимости искусства в жизни 

человека; передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства; самостоятельного нахождения в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простых сюжетов для изображения. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о 

разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 

красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 

цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 

искусства образов (птица, конь и др.); 

- о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи 

и скульптуре; 

 -о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

- о семантической картине мира, выраженной в произведениях на-родного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: о правильной позе и 

необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах хранения материалов для 

конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; о знакомых и новых 

изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, 

сангина, уголь и др.); о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности (например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях 

разных изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в 

том числе и обобщённых; об основных свойствах и характеристиках линии и основах 

декоративного рисования; об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их 

выражения средствами искусства; о способах преобразования построек в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в 

зависимости от структуры конструкции, от её практического использования; о различных 

способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: ежедневного свободного, творческого 

рисования, лепки, аппликации, конструирования, восприятия музыки и музыкального 

исполнительства, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей;  самостоятельного 

нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, изобразительной и 

конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, явлений природы, 

простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 

общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности; самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в 

зависимости от назначения узора, формы предмета, материала; украшения созданных 

продуктов конструктивно-модельной и изобразительной деятельности, предметов 

(бумажных тарелок, стаканчиков и др.); изготовления простых игрушек для игр с водой, 

ветром; участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-

драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; экспериментирования с 

красками, пластическими, природными и нетрадиционными материалами, музыкальными 

звуками для реализации своих замыслов; целенаправленного следования своей цели, 

намеченному плану, преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до 



   
 

получения результата);разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) 

музыкальных, художественных и изобразительных произведений; овладения средствами и 

компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в пределах ре первой 

октавы —до второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах; системного 

использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., самостоятельного 

сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний музыкальных 

произведений; выполнения творческих заданий, участия в концертах-импровизациях 

(самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), музыкальных 

сюжетных играх;овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и 

новыми изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов 

рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую), использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного 

наложения цветового пятна; использования цвета в качестве средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его 

частей, их расположения, основных пропорций; использования обобщённых способов, 

лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения большей выразительности 

образа при изображении позы, различных деталей, передаче характерных особенностей; 

расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение 

предметов, находящихся дальше и ближе; составления узоров на основе двух-трёх видов 

народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге 

разной формы; передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, 

асимметричные); овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 

приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и 

путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания 

мест соединения; соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на 

подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, 

строения, несложных движений фигуры человека и животных, содержания событий путём 

размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке;  овладения средствами 

аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных форм (ёлка, 

животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения приёмами вырезывания 

предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные формы в 

статичном положении и с передачей несложного движения; составления композиций из 

готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создания 

аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 

последовательным накливанием; овладения средствами конструирования, в том числе 

различения новых деталей по форме и величине и их использования; овладения 

обобщёнными способами обследования конструируемого объекта (определять основные 

части, устанавливать их функциональное значение, пространственное расположение); 

создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, 

замыслу, схеме; презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями; планирования процесса возведения постройки и определения, какие 

детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; умения 

делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными кирпичами, 

брусками или путём специально подготовленной основы для перекрытий; создания 



   
 

коллективных построек; сооружения различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); овладения 

средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приёмами 

складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в 

тупой конус, пере-плетения полосок из различных материалов, а также техникой 

папьемаше. 

  

Виды интеграции 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для 

овладения музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, 

процесса и результатов продуктивной деятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты 

всех областей Программы 

могут быть обогащены и 

закреплены с 

использованием средств 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности детей 

«Речевое развитие» 
 (использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

области «Художественно-

эстетическое развитие») 

Педагогические условия художественно-эстетического развития детей 
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Направления художественно-эстетического развития 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Словесное 

искусство 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Театральное 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

Лепка (в том числе 

декоративная) 

Аппликация 

Конструирование из 

строительного 

материала 

(напольного, 

настольного) 

Конструирование из 

деталей 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 



   
 

искусство 

Архитектура 

Художественный 

труд (с бумагой и 

картоном; с тканью; 

с природным 

материалом) 

конструкторов 

(пластмассовый 

конструктор,  

деревянный 

конструктор, ЛЕГО-

конструктор) 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Принципы художественно-эстетической деятельности 
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы с детьми 

Беседа 

Двигательный 

пластический 

танцевальный 

этюд 

Концерт-

импровизация 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Музыкальная 

сюжетная игра 

Музыкальное 

Концерт-

импровизация (на 

прогулке) 

Музыкальная 

подвижная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Беседа 

Выставка в 

книжном уголке 

Игра  

Импровизация на 

инструментах  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Пение  

Придумывание 

песенок, 

танцевальных 

движений 

Танец 

Продуктивная 

Концерт 

Праздник 

Развлечение 

Создание коллекций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Театрализованные 

спектакли, 

представления 

Викторина 

Посещение музея, 



   
 

упражнение 

Праздник 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Слушание музыки 

Попевка 

Распевка 

Танец 

Творческое 

задание 

Викторина 

Инсценировка 

Обсуждение 

Пересказ 

Рассказ 

Творческое 

задание 

Игра 

Использование 

различных видов 

театра 

КВН, викторина 

Праздник 

литературный 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Разговор с детьми 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Чтение 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке, 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка и т.д.) 

Словотворчество 

театра, выставки 

Театрализация, 

инсценирование 

 

Содержание ОО “Физическое развитие” 

           (в соответствии с направлениями образовательной области) 

 

       В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

играми с правилами. 

 Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического 

и социального благополучия. 

 

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). 

Создание условий для приобретения опыта: совершенствования основных 

движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения 

движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах 

двигательной активности; сохранения правильной осанки в процессе осуществления 

двигательной деятельности и жизнедеятельности; красивого, грациозного и ритмичного 

выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры 

освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 



   
 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений:  о некоторых видах спорта, 

спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах. 

Создание условий для приобретения опыта: совершенствования катания на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; участия в спортивным играх (городки, 

бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола и др.); самостоятельного, 

инициативного, творческого участия в подвижных играх; организации подвижных игр, 

игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: осознанного выполнения движений; 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и 

форм двигательной деятельности; сотрудничества, кооперации в совместной двигательной 

деятельности с другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений 

сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных для 

здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: проявлений субъектности в 

организации здорового образажизни; самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 

умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); 

вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого)); выполнения 

бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии взрослого); 

разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;  

предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью 

взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья 

обстоятельствах. 

  

Виды интеграция 
образовательной области «Физическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности, овладение навыками ухода 

за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение всех видов 

двигательной активности 

детей, использование 

художественных 

произведений для 

формирования первичных 

ценностных представлений о 

здоровом образе жизни). 

 «Художественно-



   
 

со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности), формирования 

элементарных  математических представлений  

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества 

на основе физических качеств и основных движений 

детей).  

эстетическое развитие» 

(использование музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики; 

использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов 

двигательной активности). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы 

Игра 

Беседа 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

ОРУ 

Проектная 

деятельность 

Рассказ 

Рассматривание 

Спортивные состязания 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Чтение 

Экспериментирование 

Беседа 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса 

препятствий 

Динамическая 

пауза 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Рассматривание 

Спортивные 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях и 

др.) 

Подвижные игры  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Проектная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Спортивные 

состязания 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

Фотовыставка 



   
 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

-имитационные 

движения. 

Физминутка 

 

Средства физического воспитания 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы 

природы 

(солнце, воздух, вода) 

Физические упражнения 

 Режим занятий, отдыха и 

сна 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды, обуви, 

помещения, оборудования 

Закаливание 

 В повседневной жизни 

 Специальные меры 

закаливания (водные, 

воздушные, солнечные) 

 Гимнастика 

 Игры 

 Спортивные 

упражнения 

 Простейший туризм 

 

Модель двигательного режима 
Двигательный режим в дошкольной организации включает динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную. Рациональное сочетание различных 

видов деятельности представляет комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

№пп Формы двигательной 

деятельности 

Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе 

6-10 минут 

 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно  

во время перерыва между периодами НОД 

10 минут 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного на НОД 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно  

во время прогулки 

1.6 Гимнастика после дневного 

сна (комплекс упражнений) в 

сочетании с воздушными 

ваннами, умыванием 

прохладной водой 

Ежедневно 

по мере пробуждения и подъема детей 

1.7 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно 

после дневного сна 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 

2.1 НОД по физическому 3 раза в неделю,  



   
 

развитию одно из занятий на открытом воздухе 

2.2 НОД по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (январь, июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный 

праздник 

2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, кружки, 

танцы 

По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено создание условий для развития положительного отношения воспитанников к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности 

детей, укрепление их физического и психического здоровья, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы выбирается 

и реализовывается взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, 

готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и 

среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие 

представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, 

родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать 

представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый 

может выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно 

связана друг с другом. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 

ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 

свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 

осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную дея-

тельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы вносит новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 



   
 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация 

досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 

образовательного пространства и др. 
 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

 

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 

традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 

развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе первичных 

представлений о природных, исторических, культурных достопримечательностях 

Уральского региона, развивать интерес к событиям прошлого и настоящего; формировать 

чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу), краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города 

(села), родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города 

(села), края, видеть положительные изменения, происходящие в родном городе (селе); раз-

вивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной, природоохранной 

направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 

закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между особенностями 

климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания 

здоровья человека. 

8.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление 

к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4.  Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 



   
 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего 

края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к 

природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) 

как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей 

в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей 



   
 

родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми 

разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 

языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов 

разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-

эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, 

чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 

народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения 

к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Цели и направления образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей (Азбука безопасности) 

 

Возрастная 

группа 

Ведущая цель 

возрастного этапа 

Направленность образовательной 

деятельности 

Возрастная 

категория детей: 

от 5 до 6 лет 

 

Старшая группа 

Содействие освоению 

способов безопасного 

поведения в некоторых 

стандартных опасных 

ситуациях и 

использованию их без 

напоминания 

взрослого, пониманию 

смысла общепринятых 

символических 

- воспитывать у детей внимательность, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

желание и умение оказать помощь другим, 

оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, источникам, видам и 

причинам опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с 

универсальными способами (алгоритмами 



   
 

обозначений на дороге, 

проявлению 

осторожности и 

осмотрительности. 

 

действий) предупреждения опасных ситуаций 

на улице, в транспорте;  действиями в случае 

возникновения опасных ситуаций, способами 

привлечения взрослых на помощь в 

соответствующих обстоятельствах; с 

типичными ошибками, совершаемыми 

людьми (ребенком, взрослым) в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях на дороге, в 

транспорте. Раскрывать связь между 

необдуманными и неосторожными 

действиями и их негативными последствиями; 

- расширять знания детей о транспорте 

специального назначения «МЧС», в том числе 

воздушном: «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», «ДПС», оказывающим помощь 

человеку в опасных ситуациях; 

- расширять представления детей о действиях 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях, о 

дорожных знаках («Пункт питания», 

«Телефон» «Место стоянки», о правилах 

поведения в общественном транспорте, в том 

числе в метро; 

 

В возрасте 5-6 лет отдельные сведения связываются в последовательную и стройную 

систему представлений. Дети знакомятся с дорожными знаками, с регулированием движения 

сотрудниками ГИБДД. Педагог постоянно ставит перед детьми новые задачи, требующие от 

них проявления самостоятельности, активности мышления, умения проявить знания на 

практике. 

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста. Одной из приоритетных задач 

современного общества всегда называли воспитание здорового человека, стремящегося быть 

успешным в жизни. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

превратилось в первоочередную социальную проблему. Возрождение комплекса ГТО в 

образовательных организациях, является актуальным. 

С целью развития популяризации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом детей дошкольного используется в работе МАДОУ № 6 Положение 

о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 

24 марта 2014 г. №172. 

Цель: приобщение воспитанников физкультуре и спорту и формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Познакомить воспитанников с программой ГТО и традицией проведения. 

 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Развивать двигательные навыки и физические качества воспитанников через 

спортивные и подвижные игры с правилами. 

 Мотивировать воспитанников к занятиям физической культурой и спортом.  

 Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

 

График сдачи нормативов физкультурного комплекса ГТО 

воспитанниками МАДОУ№6 

  



   
 

Месяц Виды испытаний 

                                Обязательные испытания (тесты) 

      Май Бег на 30 м (с) 

      Май Смешанное передвижение (1 км) 

      Апрель Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 

      Апрель Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

                                Испытания (тесты) по выбору 

      Май Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

      Апрель Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество раз) 

 

 

Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников ДОУ в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия ребенка разработана целевая программа 

«Здоровый малыш».  
Программа ориентирована на улучшение медико-психологопедагогических условий 

пребывания детей в ДОУ. Основной целью внедрения данной программы является 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников ДОУ и воспитание 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, расширение представлений о 

здоровье и формирование умений оберегать, поддерживать и сохранять его 
План реализации мероприятий, направленных на улучшение здоровья воспитанников 

ДОУ представлен в Приложении 1. 

 

Проблемы качества воспитательно-образовательной работы решаются посредством 

Педагогического совета, деятельности ПМПк. 

 

 

 

2.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная играможет быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.Подвижные 

игры— оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития 

ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 

видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные 



   
 

игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные 

и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — 

баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.Театрализованные игры имеют 

особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие 

театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление 

элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 

театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации 

ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств 

вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-

имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 

сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, 

действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 



   
 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы.  

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 

(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы 

или такой же работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности.Впоисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и др. 



   
 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для 

детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-

то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 

детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разгово рмогут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них можно почерпнуть из пособия «Успех. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы»1 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, 

в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

                                                           
1 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей : основные формы. / О. А. Акулова, А. Г. 

Гогоберидзе, Т. И. Гризик и др.; науч. рук.. ПМК «Успех» А. Г. Асмолов; рук.авт. коллектива ПМК «Успех» 

Н. В. Федина. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 

 

 



   
 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 

решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи»2. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формы, методы, приемы  

В режимных моментах  В самостоятельной деятельности детей  

Физическое развитие  
комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня.  

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.)  

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  
ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками.  
  

Познавательное развитие  

                                                           
2Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 1996.   

 
 



   
 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур и др.).  

самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки).  

Речевое развитие  

создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми.  

         самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра.  

Художественно-эстетическое развитие  
использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.  

предоставление детям 

возможности:  
 самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во 

второй половине дня);  
 рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций;  
музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

 

 

II.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок 

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно 

называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее 

полное согласование организации образовательного процесса взрослыми с потребностями и 

интересами детей. Базисное формирование личности ребёнка, которое осуществляется 

именно в дошкольном возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе 

занимает взрослый и какая позиция отведена ребёнку — руководитель и подчинённый? 

партнёры по интересным делам? Представленное выше описание образовательной 

деятельности (обеспечение развития… создание условий для приобретения опыта…) 

косвенно, но не в полном объёме отражает характер взаимодействия взрослых и детей. 

Между тем эффективность реализации Программы во многом зависит от того, в какой 

парадигме (воздействия или взаимодействия) организован образовательный процесс. 



   
 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) 

и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и 

высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества.  

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться 

от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо 

себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт 

ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. 

 Важные для реализации Программы положения:  

1. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). 

2. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и  

дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму её осуществления.  

3. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы. 

4. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения,  

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими 

детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

5. Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или  

полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только 

говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно  

умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из 

дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы.  

6. Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

7. Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

8. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его  

позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь 

детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). 

9. Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят 

или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 



   
 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той 

же интонацией, перестаёт работать.  

10. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным  

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводят педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.  

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или 

иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и 

социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за 

развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 

2002). 

К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения)  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



   
 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взрослый (педагог) — взрослый (родитель) 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, 

насколько тесными и доверительными будут отношения между педагогом и семьей ребёнка, 

во многом зависит эффективность освоения им Программы.  

Один из основных принципов  построения Программы — комплексно-тематический, 

или событийный, предполагает: с одной стороны, включённость ребёнка в событийную 

основу жизни ближайшего социума, МАДОУ № 6, собственной семьи (празднование 

значимых событий и подготовка к ним — объединяющее начало); с другой стороны, 

включённость родителей в событийную основу реализации Программы (родители охотно 

участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать сложившиеся 

традиции и «времён связующую нить»). 

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы —  необходимое, 

но не достаточное условие. 

Настоящее сотрудничество родителей и МАДОУ № 6 — это совместная, 

соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу: МАДОУ № 6 



   
 

начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно 

стать «открытием» всей группы. 

Роль МАДОУ № 6 в процессе реализации Программы может меняться: детский сад 

выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда 

аниматора (массовика-затейника) и др. Главное, МАДОУ № 6 — стратегический партнёр 

семьи в течение первых семи лет жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого 

маленького человека, нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в помощи и 

поддержке взрослых. 

Принципы  взаимодействия с семьёй ДОО 

Обязательны: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. 6Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОО 

модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи 

к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но 

и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе 

— качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно 

повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять 

собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников (коллективное, обусловливает в ценностную структуру 

личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 

отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл 

его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной 

адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, 

культуры, освоение ребенком нравственных устоев осуществляется прежде всего в семье. В 



   
 

методическом пособии «Мы живем на Урале» представлен целый раздел3, посвященный 

ознакомлению ребенка дошкольника с культурными традициями своего народа в кругу 

семьи, он называется «Этнический компонент семейного воспитания». 

 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, 

дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать 

у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

- родительские собрания, беседы с участием педагогов-психологов, инспектора 

ГИБДД и других заинтересованных лиц; 

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом предлагаемых для 

детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный 

переход, обязанности пешеходов); 

- деловые игры и тренинга с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми («Ребенок 

и взрослый на улице» и др.); 

- открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

- устные журналы и дискуссии, где заслушиваются выступления родителей о 

семейном воспитании, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на 

дороге; 

- совместные праздники и развлечения («Папа, мама и я - пешеходная семья»); 

- выпуск стенгазеты для родителей и др. 

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет 

совместная работа инспектора ГИБДД и образовательных учреждений. Взаимодействие 

педагога и работника  ГИБДД осуществляется в разных формах: 

- посещение инспектора образовательного учреждения с целью оказания 

методической помощи в определении наиболее практически значимых тем по основам 

безопасности дорожного движения; 

- оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

- проведение бесед с детьми; 

- участие в праздниках и развлечениях; 

- организация смотров-конкурсов и др. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении на дороге 

и регулярная забота о своей безопасности. 

 

Показатели степени включенности родителей в деятельность группы: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т. е. наличие представлений: 

- о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

-о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

-о педагогической деятельности в целом; 

-о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

-об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

                                                           
3 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/О. В. 
Толстикова, О. В. Савельева.- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 2014-с.93-110 



   
 

-об особенностях образовательного процесса в ДОУ; 

-о деятельности воспитателя; 

-о возможных и реальных результатах развития детей дошкольного возраста и др.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями 

воспитанников «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, через 

социальные сети, электронную почту, сайт ДОУ. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Познавательное развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с показателями развития познавательных психических 

процессов. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования развития 

познавательных психических процессов у детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в проектах, познавательно-исследовательской деятельности. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным 

развитием детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Речевое развитие» 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым 

развитием детей. 

 



   
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников «Физическое развитие» 
 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье и физическом развитии каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Лист здоровья», «Индивидуальная 

программа развития ребёнка-инвалида», «Индивидуальный маршрут развития ребёнка», 

«Индивидуальная карточка сдачи норм ГТО» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья», спортивных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов, размещение информации на официальном сайте 

МАДОУ № 6 

 

Направление формы участия периодичность 

Участие в 

общественном 

управлении 

Участие в работе родительского комитета в соответствие с 

планом 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2 раза в год 

Социологический опрос 1 раз в год 

Интервьюирование по 

необходимости 

Участие в 

создании условий 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории (оформление летних и зимних 

участков) 

2 раза в год 

Оказание помощи в создании предметно-

развивающей среды 

1 раз в год 

Оказание помощи по благоустройству 

групповых помещений 

1 раз в год 

Вовлечение 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

День открытых дверей 1 раз в год 

День Здоровья По плану 

Совместные праздники, развлечения По плану 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

Участие в проектной деятельности 1 раз в год 

Общение через страницу на сайте 

"ВКонтакте 

постоянно 

Просветительска Наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 



   
 

я деятельность передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи и т.п) 

Консультирование, организация 

семинаров-практикумов 

1 раз в месяц 

Размещение (обновление) информации в 

библиотеке (сайт МАДОУ № 6), через 

страницу на сайте "ВКонтакте 

ежемесячно 

Выпуск брошюр, памяток 1 раз в квартал 

Посещение родительских собраний, 

конференций 

1 раз в квартал 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

по плану 

 
 

2.8. Сетевое взаимодействие 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. Развитие социальных связей дошкольной организации с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Связи с социумом строятся на основе принципов установления коммуникаций между 

детским садом и социумом, учета запросов общественности, принятия политики детского 

сада социумом, сохранения и укрепления имиджа дошкольной организации в обществе. 

Наш детский сад имеет многолетний опыт социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума г. Артемовского. Взаимодействие ДОУ с социумом 

включает в себя: 

 

Социальные партнёры Формы взаимодействия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского городского 

округа «Централизованная 

библиотечная система» 

(МБУК ЦБС) 

Посещение библиотекарем воспитанников МАДОУ № 6, 

чтение и обмен книг, просмотры кукольных спектаклей, 

участие в тематических выставках рисунков, викторины, 

КВН 

Муниципальное 

учреждение Артемовского 

городского округа 

«Физкультурно-

оздоровительный центр» 

«Сигнал»  

Участие в поселковой и городской Спартакиаде среди 

ДОУ (детей старших, подготов. групп), участие в 

спортивных праздниках к Дню защиты детей, «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Школы № 56, № 10 Адаптация детей к школьному обучению (посещение 

школьного музея, уроков, экскурсии, шефская помощь, 

организация праздников и т.п) 

ГИБДД Профилактика детского дорожного травматизма 

(викторины, познавательные игры, экскурсии, чтение 



   
 

худож.литературы, просмотры обучающих фильмов, 

общение с сотрудниками ГИБДД) 

Пожарная часть Повышение знаний о пожарной безопасности (викторины, 

чтение худож.литературы, просмотры обучающих 

фильмов, подвижные игры, игры-соревнования, экскурсии 

в пож.часть, общение с сотрудниками МЧС) 

Детская поликлиника 

 

 

Медицинское оздоровительное лечебно-

профилактическое, консультационное сопровождение 

Мониторинг здоровья воспитанников 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная 

академическая 

филармония» 

 

Проведение цикла передач «Петя и Волк», «Детский 

альбом Чайковского», «Карнавал животных» с целью 

формирования эстетического вкуса воспитанников, 

обучения детей эмоциональному восприятию и 

сопереживанию на примерах лучших образцов 

классической музыки, формирования у детей потребности 

в прослушивании классической музыки. 

 

Цель: развитие связей детского сада с учреждениями образования, культуры и досуга, 

внутренних дел, физической культуры и спорта. 

Задачи: 

1. Расширения кругозора дошкольников  

2. Освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями земляков.  

3. Формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

4. Воспитания уважения к труду взрослых. 

 

Социальное партнёрство основывается на приоритетных направлениях: 

 

- Информационное 

- Образовательное 

- Культурно-просветительское 

- Физкультурно-оздоровительное 

 

Сотрудничество с каждой организацией строится на договорной основе. 

Проводим совместные конференции, транслируем опыт работы на семинарах, 

представляем публичный доклад перед родительской общественностью. Воспитанники ДОУ 

постоянно участвуют в различных мероприятиях, что позволяет общественности 

сформировать мнение о результативности работы ДОУ, активности педагогов. 

Таким образом создаётся возможность расширения культурнообразовательной среды 

и влияния на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы 

о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в дошкольной организации строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 



   
 

3. Организационный раздел 
 

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.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей; 



   
 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей и дошкольного возрастов.  

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 познавательно-исследовательской,  

 изобразительной,  

 конструктивной,  

 восприятия художественной литературы и фольклора,  

 музыкальной,  

 двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды старшей группы 

придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений. Насыщенность обеспечивается 

пополнением среды группы материалами в соответствии с темой недели, а также 

использованием предметов заместителей и многофункционального оборудования. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется 

в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания ООПДО, реализуемого здесь и сейчас). Трансформируемость обеспечивается 

возможностью менять пространство (перемещение столов, выдвижные мебельные 

конструкции, мебель на колесиках). 

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, центр 

сюжетно-ролевых игр и др. (По желанию детей изменяется пространство центров, они могут 

объединятся, игровое оборудование может перемещаться из центра в центр). 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 



   
 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. Вариативность обеспечивается 

возможностью ребенка без участия взрослого воспользоваться всеми материалами и 

игровым оборудованием, представленными в группе. У воспитанников есть время на 

самостоятельную игру и другие виды деятельности в соответствии с их желаниями и 

потребностями. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) Доступность обеспечивается через размещение всех 

материалов на уровне глаз ребенка. Обозначением специальными картинками и надписями 

(старший дошкольный возраст) всех материалов и оборудования, расположенных в группе. 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами (обучают конструированию, знакомят с цветом, формой и т. д.); приобщают к 

миру искусства.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Старшая группа МАДОУ № 6 оснащена материалами и оборудованием для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

оборудованы физкультурный центр в группе.  

Для познавательного развития в группе представлены: материалы трёх типов 

(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши - формы, 

объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети познакомятся с их свойствами и учатся различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). Группа 

образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, 

цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на 

участке, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр, сенсорное оборудование.  

Для художественно-эстетического развития: центр творчества в группе, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграфе, , доска 



   
 

для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  Предметно-

пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

Материально-техническое обеспечение предметной среды  

старшей группы 

 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 

т.д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, и т.д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т.д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т.д.).  

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 1. Предметы 

материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты));  

 объёмные изображения (животных, муляжи овощей, фруктов);   

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);игрушки 

(сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 



   
 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами;; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища ( велосипед, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория,) и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 

поколения:«Лего» и др., игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, 

глина));   

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

рабочие тетради на печатной основе, атласы.  

2. Технические средства:  

 технические устройства (аппаратура): звуковая аппаратура (аудиотехника); 

(звуковые: магнитофонная запись, видеозаписи,  

3. Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

3.4.1. Модель организации  

воспитательно-образовательной деятельности на день 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам МАДОУ № 6 пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 



   
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

-Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

-Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

-Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

-Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок. 

-Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

-Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

-Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 



   
 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего 

мира каждым малышом. 

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог. 

Педагог и ребенок выступают как равноценные партнеры, носители разнородного, но 

одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения 

состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его 

с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения  нового содержания. 

При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по 

содержанию обсуждаемой темы. 

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослым. 

 

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Примерные формы работы 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Подвижные игры с правилами;  

Подвижные дидактические игры;  

Игровые упражнения;  

Соревнования;  

Физкультминутки; 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок;  

Ритмическая гимнастика;  

Игры и упражнения под музыку;  

Игровые беседы с элементами движений; 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности;  

Наблюдение за способами движения разных объектов;  

Гимнастика (утренняя, «ленивая», коррегирующая, дыхательная); 

Динамическая пауза; 

 Пешеходная прогулка;  

Упражнения на развитие мелкой моторики; 

 Упражнения на развитие крупной моторики 

И
гр

о
в
ая

 

Игры дидактические, дидактические игры с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры-головоломки 

подвижные игры имитационного характера; игры-забавы, режиссерские 



   
 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Портфолио; 

 Нетрадиционные техники;  

Картинная галерея;  

Обсуждение средств выразительности;  

Реализация проектов;  

Рассматривание и обсуждение;  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям;  

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

Разучивание;  

Придумывание сказок, рассказов, сочинение загадок;  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Выставка иллюстраций, портретов писателей;  

Изготовление книжек-малышек; 

Литературная викторина 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 Познавательно-исследовательская деятельность;  

Экспериментирование; 

Наблюдение;  

Экскурсия;  

Решение проблемных ситуаций;  

Экспериментирование; 

Коллекционирование;  

Моделирование;  

Реализация проекта;  

Конструирование;  

Игры (сюжетные, с правилами);  

Планирование последовательности действий, деятельности; 

Самостоятельный поиск ответов на вопросы; 

Экологическая ситуация; 

Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок 



   
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

Создание речевых ситуаций педагогических, морального выбора;  

Беседы социально-нравственного содержания;  

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;  

Ситуативные разговоры с детьми; 

Составление и отгадывание загадок;  

Игры (сюжетные, с правилами); 

 «Минутки общения»; 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Т
р
у
д

о
в
ая

  

Наблюдения за трудом взрослых; 

Игры (сюжетные, с правилами);  

Самообслуживание; 

Ознакомление с принадлежностями личной гигиены;  

Хозяйственно-бытовой труд; 

Ручной труд; 

Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии 

цивилизации;  

Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях;  

Ознакомление с инструментами;  

Создание макетов, коллекций и их оформление; 

 Изготовление предметов для игр 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
  

Пластические и мимические этюды; 

 Выразительное движение;  

Танец; Игра-развлечение; 

 Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного 

материала;  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

Игра на музыкальных инструментах; 

Подыгрывание  

на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

При осуществлении текущего планирования, наряду с возрастом детей, наличием 

приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления 

образовательного процесса учитываются следующие параметры: 

− общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  



   
 

− продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

− количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

в течение дня; 

− распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

− перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

− основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

− образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

− формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

− сбалансированность по видам непосредственно образовательной деятельности: 

− сбалансированность расписания НОД с точки зрения соблюдения санитарных 

норм; 

− чередование в расписании НОД, требующей от детей повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения и НОД физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла; 

− учет динамики работоспособности воспитанников в сочетании со сложностью 

деятельности: 

− оптимальность распределения образовательной нагрузки в течение дня с учетом 

сложности НОД. 

−  учет в расписании НОД дней наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда); 

− предусмотренность в расписании НОД двигательной деятельности (1 раз из 3-х) в 

неделю на открытом воздухе (старшая и подготовительная группа) 

 

Учебный план 

 

Возрастная группа  
6-й год жизни 

(старшая) 

Обязательная часть 

Длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

20 или25 минут 

(45 минут в I половину дня) 

Кол-во часов в неделю по СанПиН 2.4.1.3049 -13 3 ч. 45 мин 

Образовательна

я область 

Вид 

деятельности 
Год 

Неделя 

(мин). 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность, 

игровая, познавательно-

исследовательская (как познание 

организма человека) 

30 ч.50 50 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровая, трудовая, 

самообслуживание, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская (как познание 

и исследование социального 

окружения) 

- - 

Познавательное 
Экспериментирование с 

 - - 



   
 

развитие материалами и веществами 

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

- - 

Познавательно- 

исследовательская, игровая 6 ч.10 10 

Конструирование, игровая - - 

Речевое 

развитие 

 Общение, игровая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 

- 

 

- 

Коммуникативная, игровая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

6 ч.10 

 

10 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 12 ч.20 20 

Лепка 6 ч.10 10 

Аппликация 6 ч.10 10 

Ручной труд   

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

 - - 

Музыкальная, игровая 
15 ч.25  25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность, 

игровая, познавательно-

исследовательская (как познание 

организма человека) 

15 ч.25  25 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Азбука безопасности» 

Все виды детской деятельности 
  

«Юные краеведы» 

Все виды детской деятельности   

 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 
 - - 

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

- - 

Познавательно-

исследовательская,  игровая 
6 ч.10  10 

Конструирование, игровая - - 

Речевое 

развитие 

 Общение, игровая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 
- - 



   
 

Коммуникативная, игровая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 
6 ч.10 10 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 12 ч.20 20 

Лепка - - 

Аппликация 
  

Ручной труд - - 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

 - - 

Музыкальная, игровая 
15 ч.25 25 

  138 ч.45 225 

  3 ч. 45 мин. 

Физическое развитие 46 ч.15 75 

Социально-коммуникативное развитие - - 

Познавательное развитие 12 ч.20  20 

Речевое развитие 12 ч.20 20 

Художественно-эстетическое развитие 67 ч.50  110 
 

3.4.2 Календарно-тематический принцип построения и реализации 

рабочей программы 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка (День 

«спасибо», День доброты, День друзей и др.); окружающей природе (вода, земля, птицы, 

животные и др.); миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День 

театра и др.); традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); наиболее важным профессиям 

(воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть 

сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); часть праздников 

может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; краткая информационная справка о каждом 

празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного 

возраста; рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 



   
 

детей, в том числе специальными образовательными потребностями;  возраст детей, 

участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, формы 

работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; формы подготовки к 

праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  формы работы по 

подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

празднику детей 5—7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и 

т.д. 

Календарно-тематическое планирование организации образовательного 

процесса с учетом образовательного и оздоровительного периодов 

 

месяц Дети 6-го года жизни 

(старшая) 

 

События, праздники, 

традиции 

 

Сентябрь 

  Образовательный период  

Красота вокруг нас (Международный день 

красоты) 

1 сентября – день знаний. 

Посещение со старшими и 

подготовительными группами 

праздничных линеек в школе 

9 сентября – всемирный день  

красоты 

1. Музеи 

Транспорт* Пешеходные прогулки по 

улицам города, встреча с 

сотрудником ГИБДД 
2. *Машины специального назначения 

Мир человека (День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

27 сентября – День воспитателя 

и всехдошкольных  работников. 

Выставки рисунков. 
3.*Люди разных профессий нужны (Встреча 

с интересными людьми) 

Льется музыка! (Международный день 

музыки) 

 

1 октября – международный 

день музыки 

 
4.  Музыкальная гостиная 

Октябрь 

В мире животных (Всемирный день 

животных) 

4 октября – Всемирный день 

животных 

1. *Уникальный мир животных Урала 

Правила поведения в транспорте* Игры, викторины по БДД 

2 . *Мы пассажиры 

Здравствуй, осень золотая! 14 октября – Покров. 

Проведение праздников Осени 3. Сбор урожая 

4. *Мой родной край  

Ноябрь 

Мы жители Земли (День народного единства 4 ноября – День народного 

единства 1. Мир, в котором я живу 

*Что я знаю о себе  

2.  *Мои поступки и чувства других  

И снова, здравствуйте! (Всемирный день 

приветствий 

21 ноября – всемирный день 

приветствий 

 3.  Приветствия бывают разные 

*Мои близкие и родные (День матери День Матери – последнее 

воскресенье ноября. Выставка 4.  *Дела семейные 



   
 

художественного творчества 

детей и родителей 

Декабрь 

Здравствуй Зимушка-зима! Проведение конкурса 

«Новогодняя открытка», 

«Новогодняя игрушка». 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

1. Волшебница зима 

2. Зимние виды спорта 

Встречаем Новый год  

3. В ожидании праздника 22 декабря – день рождения  

Э.Н.Успенского 

22 декабря – день зимнего 

солнцестояния. Проведение 

новогодних утренников 

4. Новогодние традиции 

Январь 

*Человек  - творец  

2. *Из чего же сделано? 

Страна светофория  

3. *Азбука движения на улицах нашего 

города 

*Урал великий край державы  

4.  *Я живу на Урале 

Февраль 

Доброта спасет мир (День доброты 17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты 1.  Мы – добрые волшебники 

Устное народное творчество 

(Международный день родного языка) 

 

21 февраля – Международный 

день родного языка 2.  Народные сказки, загадки, пословицы, 

поговорки 

Наша Армия всех сильней! (День защитника 

Отечества) 

 

23 февраля – день Защитника 

Отечества. Проведение 

спортивных игр и соревнований. 
3. Российская армия 

Широкая Масленица  

Проведение Масленицы 4.   *Ярмарка 

Март  

Мама – главное слово (Международный 

женский день) 

8 марта – международный 

женский день. Проведение 

утренников. 1.   Мамины помощники  

Путешествие в страну дорожных знаков  

2. *Знак дорожный на пути 

«Наш дом – Земля» (Всемирный день земли 

и Всемирный день водных ресурсов 

21 марта - Всемирный День 

Земли 

22 марта – водных ресурсов 

 
3. О водоемах и о тех, кто живет в них и 

рядом 

Скворушка – серенькое перышко 

(Международный день птиц) 

 

1 апреля – день смеха, день 

птиц. «День наоборот» 4.   Птицы России 

Апрель  

Книжкины именины/Творчество детских 

писателей (Международный день детской 

книги 

 

2 апреля – Международный 

день детской книги 

1.   Мы дружны с печатным словом 

Большое космическое путешествие 

(Всемирный день авиации и космонавтики 

 

12 апреля – день первого полета 



   
 

2.   От планеты до кометы человека в космос 

Я расту здоровым (Международный день 

здоровья) 

 

Всемирный день здоровья 

3.  Лаборатория «Чистюлька» 

Праздник весны и труда 29 апреля – международный 

день танца 

1 мая – праздник весны и 

трудящихся 

4.  Чем пахнут ремесла 

Май  

Гуляет весна по лугам и полям  

3 мая – день Солнца 
1.  Растение – не только Земли украшение 

Это праздник со слезами на глазах… (День 

победы) 

9 мая – День Победы. 

Изготовление подарков 

ветеранам. 2.   Во имя победы 

Моя семья (Международный день семьи 15 мая – международный день 

семьи. Спортивные семейные 

соревнования 
3.Вместе с сыном, вместе с дочкой 

Богатый мир животных и растений 22 мая – международный день 

биологического разнообразия 4. Природа бывает в беде 

 

Июнь  

Капелька сказки (Пушкинский день России) 1 июня – День защиты детей  

6 июня – День рождения А. С. 

Пушкина. Участие в конкурсе 

рисунков на асфальте 

1.   В некотором царстве, в некотором 

государстве 

Капелька дружбы (Международный день 

друзей) 

 

9 июня – международный день 

друзей 2. Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики 

Капелька любви к Родине  

12 июня – день России 3. Я - житель России 

Капелька экспериментов  

4.  Детская лаборатория Проведение выпускных 

Июль  

Капелька любви к городу  

1.   *Памятные места День города, 3 июня – День 

ГАИ 

Капелька безопасности (День ГАИ) *  

Неделя безопасности в ДОУ 2.  *Азбука города: опасность 

Капелька общения (День российской почты Второе воскресенье июля – 

день российской почты 3.  Кто стучится в дверь ко мне, с толстой 

сумкой на ремне. 

Капелька разноцветных красок Выставка рисунков «Мир 

глазами детей» 4.  Юные художники. 

Август  

Капелька спорта (День физкультурника)  

1.  Быстрее, выше, сильнее.  

Капелька труда (День строителя) 2 августа – день 

железнодорожника, 

9 августа – день строителя 
2. Землю красит солнце, а человека труд 

Капелька знаний о себе  

3.  *Я и мое тело  

Капелька музыки и театра  



   
 

4.  Клуб юных талантов  

 

Календарно-тематическая организация образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) 

 

В программе «Мы живем на Урале» представлено примерное тематическое 

планирование: 

Примерное тематическое планирование  

(для детей старшего дошкольного возраста) 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

4. Символика родного города (села), края 

5. Памятные места. 

6. г. Екатеринбург – столица Урала. 

7. Путешествие в прошлое города (села), края. 

8. Екатеринбург - город будущего. 

9. Встречи с интересными людьми. 

10. Ярмарка. 

11. Сказы П.П. Бажова. 

12. Народные праздники. 

13. Самоцветы Урала. 

14. Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 

Освоение детьми той или иной темы в рамках образовательной программы «Азбука 

дорожной безопасности» осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом. Весь 

материал систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде перспективного 

плана. С его помощью дети обучаются действовать в опасных ситуациях, распознавать их в 

разных областях жизни. Главной задачей взрослых является стимулирование развития у 

детей самостоятельности и ответственности за свое поведение на дороге. Тематические 

блоки носят примерный характер и могут быть скорректированы в зависимости от 

особенностей организации образовательного процесса в детском саду, специфики и 

индивидуальных особенностей детского коллектива, уровня подготовки детей и их 

способности осваивать материал, их интересов. 

Каждая тема как сообщаемое знание о безопасности на дороге, в транспорте может 

быть представлена в форме эмоционально-образной деятельности. Подбор основных тем 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу, направленному 

на формированиенавыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. Ребенок «проживает» каждую тему в разных видах детской 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании, чтении (восприятии литературного 

произведения) и др.  

Календарно-тематическая организация образовательного процесса предъявляет очень 

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не будет работать. 

Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом осуществляется во взаимосвязи с принципом интеграции, как содержания, так и 

организации образовательного процесса. Тематика, которая предлагается детям, значима для 

семьи и общества, направлена на активизацию интереса детей, дает новые яркие 

впечатления, представления и понятия. 

Календарно-тематический принцип построения образовательной программы 

обеспечивает:  



   
 

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе освоения содержания тематических блоков образовательной программы 

во всех видах детской деятельности;  

− поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения тематических блоков;  

− многообразие форм работы с детьми;  

− возможность реализации принципа построения тематических блоков по спирали, 

или от простого к сложному; при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком в ходе совместной и самостоятельной деятельности;  

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение родителей воспитанников в реализацию задач формирования 

навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте), в условиях реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта. 

 

Темы по образовательной программе «Азбука безопасности на дороге» для работы с 

детьми в возрасте: 6-7 лет подготовительной к школе группе 

 

- Транспорт МЧС; 

- Безопасное колесо юного велосипедиста; 

- Регулировка движения; 

- Мудрость дорожных знаков; 

-Экзамен юного пешехода: правила движения как таблица умножения. 

 

 

3.5. Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Родители имеют право выбора режима посещения ДОО. Продолжительность работы 

МАДОУ № 6 – 10 часов (с 7.30 – 17.30 час.) 

Время организации основных режимных процессов в детском саду и дома 

согласовывается с родителями. 

При организации режима формируется образ жизни ребенка, закладываются основы 

здоровой организации жизни на будущее, когда рядом может не оказаться воспитателей и 

подрастающему человеку многое придется решать самому. Итогами этой кропотливой 

работы с детьми на протяжении всех лет должны стать: 

- понимание ребенком необходимости планировать свое время в течении Дня, то есть 

понимание необходимости так называемого распорядка дня (ив детском саду, и дома); 

- знание ребенком жизненно необходимых компонентов распорядка дня, без которых 

нельзя вырасти сильным, красивым, здоровым; 

- умение самостоятельно готовиться к таким постоянным компонентам распорядка 

дня, как прогулка, прием пищи, сон. 

 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 

- Спокойный, доброжелательный тон педагога. 



   
 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов. 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном возрасте. 

 

Рациональный режим дня предусматривает: 

 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. - Самостоятельная деятельность 

детей 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Для реализации двигательной 

деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте 6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: 

- в старшей группе – 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 6 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 



   
 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 6 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, мероприятия художественно-эстетического цикла, а 

также увеличивать продолжительность прогулок.  

- Общественно полезный труд детей в старшей группе: он  проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Подробнее см: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26



   
 

Модель присмотра и ухода за детьми,  организации образовательной деятельности в режимных моментах 

Режимные моменты 

(процессы 

Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний прием 

Санитарно-

гигиенические процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём детей может проходить как на 

воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года желательно 

проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, 

организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. Закончив прием 

детей, педагог проверяет работу дежурных по 

уголку природы и приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут 

умываться. 

Режим в детском саду строится с таким 

расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и 

занятий. Перед приемом пищи дети тщательно 

моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная 

с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей будут спокойные игры. 

 

 

сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение,слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за 

трудом взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования);  

- ознакомление с правилами безопасного 



   
 

Подготовка к приему 

пищи и прием пищи 

       Основные принципы организации питания:    

-адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

-сбалансированность рациона; 

-максимальное разнообразие блюд; 

-высокая технологическая и кулинарная 

обработка; 

-учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной 

ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных 

норм продуктов и проведение С-витаминизации 

готовой пищи осуществляется старшей 

медсестрой. 

Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока, правильной организацией 

питания. Все продукты поступают и 

принимаются в МАДОУ № 6 только при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

поведения при проведении режимных моментов; 

- называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности; 

- привлечение внимания детей к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, 

речевок; 

Прогулка Одевание детей на прогулку организуется 

так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им 

не приходилось долго ждать друг друга. Для 

этого создаются соответствующие условия. В 

группе есть просторная раздевальная комната с 

игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 



   
 

индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку 

было удобно сесть и не мешать при этом другим 

детям. 

Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит помощник 

воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести 

игрушки и материал для игр и занятий на воздухе.  

Продолжительность регулируется индивидуально 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья 

и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных 

средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную 

работу по всем основным направлениям развития 

детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-

личностному). 

Прогулка организуется 2- 3 раза в день (в 

теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для 

развития у детей доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 



   
 

умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с 

долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные 

игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Закаливающие, 

оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной 

задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной 

образовательной среды4; 

- осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы 

диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей. 

Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в 

себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - утренний прием 

на свежем воздухе, умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, 

оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во 

второй половине дня; 

                                                           
4Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-материального,  
материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского 
сопровождения, питания). 



   
 

социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает 

проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по 

силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и 

коррекционной помощи детям (занятия с 

логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации 

закаливания 

- создание позитивного эмоционального 

настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении 

утренней гимнастики; 



   
 

-  проведение закаливающих воздействий 

на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных 

факторов и закаливающих процедур; обеспечение 

воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся 

как по силе, так и длительности 

- соблюдение постепенности в увеличении 

силы воздействия различных факторов и 

непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида 

закаливания. 

 

Дневной сон Спокойное состояние, необходимое перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну.  

Полноценный сон детей является одним из 

важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста - 

12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится 

дневному сну. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

- отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной 

релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной 

литературы перед сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 

 



   
 

комнаты; 

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

В целях профилактики нарушения осанки 

для детей может быть предусмотрен сон без 

подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. 

Спальные комнаты - в спокойной цветовой 

гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка.  Портьеры 

смягчают проникающий в спальню свет, создавая 

для ребенка ощущение покоя. 

Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Постепенный подъем Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после пробуждения 

в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 

 



   
 

 

Примерный режим дня 

Режимные 

моменты 
Старшая 

группа 

Утренний приём детей, общение с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00-9.55 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 
9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(познавательно-исследовательская деятельность, 

трудовая деятельность, игровая деятельность и др.) 

10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-14.50 

Постепенный подъем, дорожка «Здоровье», 

самостоятельная деятельность 
14.50-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность 

(в старшем возрасте – организованная 

деятельность) 

 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Режим дня носит условный (гибкий) характер, временные периоды, отведенные на 

реализацию тех или иных видов деятельности, могут быть изменены с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей детей, климатических сезонных 

изменений. 



   
 

 

3.6. Учебно-методический комплект 
 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, реализуемые 

Программой в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

1 «Успех» (Проект). / С. Н. Гамова, канд.пед. наук; Е. Н. Герасимова, д-р пед. наук; В. 

А. Деркунская, канд. Пед. наук; и др.; рук. авт. колл. Н. В. Федина. – М.: 

Просвещение, 2015 

2 Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов/ О. Б. Березина, О. Е. 

Веннецкая, Е. Н. Герасимова и др.; научн. рук. А. Г. Асмолов; рук. Авт. коллектива Н. 

В. Федина.- М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

3 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для 

педагогов/ О. В. Акулова, А. Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др; научн. рук. А. Г. 

Асмолов; рук. Авт. коллектива Н. В. Федина. – М.: Просвещение, 2012. – 205 с. 

4 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для 

педагогов/Филлипова Л. В.- М.: Просвещение,2012-105 с. 

5 Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов с приложением на 

электронном носителе/  – М:Просвещение,2013.-127 с. 

6 Успех. Взрослые глазами детей/ Воронцов В. А. – М.:Просвещение, 2013.-126с. 

7 Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для 

педагогов с приложением на электронном носителе/ Березина Н.О. - М.: Просвещение, 

2011.- 127с. 

8 Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: 

пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015. – 95 с. 

9 Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015.- 128 с. 

10 Бережнова О. В., Тимофеева Л. А. Проектирование образовательной деятельности в 

детском саду: современные подходы. Методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 144 с. 

 Социально- коммуникативное развитие 

11    Бочкарева О.И.   Организация деятельности по формированию культурно-

гигиенических навыков и этикета. 

12   Зацепина М.Б.   “Дни воинской славы” 

13   Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 2008г. 

14  Майрова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку 

15 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду 

16  Петрова В.И.  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 2012 г. 

17 Раминова Е.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

18 Самолдина К.А. Залавина С.В.  Формирование представлений о себе 

19 Саулина Т.Ф.   Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Занятия 

с детьми 3-7 лет. 2014г. 

20  Хромцова Т.Д. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. 

21 Чиркова С.В.  Родительские собрания в детском саду 

22 Шатова А.Ф.  Дошкольник и экономика 

 Физическое развитие 

23  Шарыгина Т.А. Беседы о здоровье 

Познавательное развитие 



   
 

24 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа 2005г. 
25 Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 2012г. 
26 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. 2015г.   
27 Кварченко И.В. Долгова Т.Л.   Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы. 2009г. 

28 Николаева С.Н.    Ознакомление дошкольников с неживой природой. Старший 

дошкольный возраст. 2005г. 
29 Новиковская О.А.  Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. 

2008г. 
30 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 2012г.   
  31 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет. 2015г 

32 Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

“Осень.Часть 1”. 
33 Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

“Осень.Часть 2”. 
34 Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме “Ранняя 

весна”.     
35 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 

5-6 лет. 2015г. 

Речевое развитие 
36 Альябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет 

37 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. 2015 г. 
38  Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. 2005 г. 

39  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 2015 г.   

40 Рузина М.С. Страна пальчиковых игр 

41  Ушакова О.С. Гавриш. Знакомим с литературой детей 5-6 лет. Методические 

рекомендаций. Конспекты занятий. 2010 г. 
Художественно-эстетическое развитие 

42 Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. 

   43 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. 

44 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду   

45 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей 
46 Комарова Т.С. Фелиппс О.Ф.  Эстетическая развивающая среду в детском саду 
47 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-

6 лет. 2015 г. 
48 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. 2005 
  49 Комарова Т.С. Савенков А.И. Коллективное творчество для дошкольников.   2005 г. 

50 Козакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. 

Сценарий занятий. Планирование. 2005 г. 
51 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 2007 



   
 

52 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Для занятий с детьми 5-

6 лет. 2015 г. 
54 Милунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду   
55 Петрова И.М. Театр на столе 
56 Петрова И.М. Театр на столе 

 57 Петрова И.М. Объёмная аппликация.    

 58 Соколова С.В. Оригами для дошкольников   И.М. Петрова   Волшебные полоски    

 59 Скорлупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. 2008 г. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Асамблеи от 

20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 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 1998г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726 –

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 –р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: - Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 ма 2013г. № 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). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный номер30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №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 2010г. 

№ 18638). 

9. Письмо Минобрнауки России «Коментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 

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

 

3.8. Перечень литературных источников 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 (ФГОС ДО) 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (младшая гр., средняя гр., подготовительная гр.) 



   
 
- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.:Мозаика-Синтез 2005. 

9. Дыбина О.Б. Игры-путешествия в прошлое предметов. М.:Мозаика-Синтез 2010. 

10. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания. М.:Мозаика-Синтез 2005. 

11. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению СС окружающим миром в в младшей, 

средней, старшей группах. Конспекты звнятий. М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

12. ДыбинаО.Б.Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.:Мозаика-

Синтез 2010. 
13.Зацепина М.Б, Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»,  Москва, 2006 

14.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

15.Куцакова Л.В.Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

16.Куцакова Л.В. ФГО ДО. Конструирование из строительного материала/6-7 лет. 

2015 

17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности/ вторая мл.группа, средняя, 

старшая, подготовительная. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

18. Комарова Т.С. ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском саду/ 6-7 лет, 2015 

19.КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного материала в  

подготовительной к школе группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2006. 
20.Маханева М.Д. Обучение грамоте детей/4-5, 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015 

21. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом  образе жизни у дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

22. Планирование на каждый день (декабрь-февраль) группа раннего возраста (2-3 лет, 

младшая группа, средняя гр., подготовительная гр.). Волгоград Учитель, 2015 (ФГОС ДО) 

23. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

24. Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками/ 4-7 лет, 2016 

25. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

26.Понаморева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2006. 
27.Пастухова Г.В. Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи. 

Методические рекомендации к системе занятий по изобразительномуисскуству. Екатеринбург. 

28.СоломенниковаО.А.Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей, средней, старшей группах детского сада. М.:Мозаика-

Синтез, 2007. 
29.Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г.- 75с. – 

Азбука безопасности на дороге. Технология по формированию навыков безопасного поведении детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

30. Толстикова О.В., - Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2010г. 

 

3.9. Дополнительный раздел 

 
Предельная наполняемость детьми старшей группы МАДОУ: 24 человек 

Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском языке. 

Режим работы МАДОУ пятидневный, с 10 часовым пребыванием детей с 7.30 до 

17.30. Наполняемость группы соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

 

 



   
 

Приложение 1 

План реализации мероприятий, направленных на улучшение здоровья 

воспитанников ДОУ. 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Медико-профилактическая деятельность 

1 Мониторинг здоровья детей 

Показатели здоровья:  

- общая заболеваемость;   

- количество часто болеющих детей, в %;  

- количество  детей  с  хроническими 

заболеваниями, в %;  

- результаты диспансерного осмотра детей  

врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет);  

- результаты  осмотр  детей  диспансерной 

группы;  

- соотношение групп физического развития по 

состояния здоровья детей для организации занятий 

физической культурой (основная, подготовительная, 

специальная);  

- количество детей с выявленным ранним 

плоскостопием 5-7 лет (плантограмма); - индекс 

здоровья.  

Показатели физического развития:  

- уровень  физического  развития  

(антропометрические данные);  

- уровень физической подготовленности.  

Психолого-педагогическое обследование:  

- выявление речевых патологий;  

 

 

 

2 раза в год 

  1 раз в год  

1 раз в год  

 

 

1 раз в год  

  

1 раз в год  

   

2 раза в год  

  

1 раз в год  

  

2 раза в год  

  

2 раза в год  

  

1 раз  в год  

 

 

 

   м/с м/с  

врач-педиатр 

врач-педиатр 

 

  

врачи-спец. пол- 

ки  

врачи.спец.полк

и  

врач-педиатр  

 

      м/с  

               м/с  

м/с  

м/с  

ин. по физ. 

культ.  

уч.-логопед 

восп-ли;   

2 Профилактика и оздоровление детей 

- витаминотерапия (С-витаминизация 3 блюда, 

витаминизированные напитки) - фитонцидотерапия 

(лук, чеснок);  

- профилактика гриппа и ОРВИ (оксолиновая  

мазь, марлевые повязки); 

 - профилактические прививки;  

-аромотерапия    

 -полоскание зева (солевой раствор, отвар трав, 
прохладная вода)  

 -соблюдение  воздушного  режима  

(проветривание, кварцевание) 

 

 

ежедневно  

   

 посезонно  

 

осень, зима 

 осень, зима 

 по графику 

по плану  

 ежедневно  

ежедневно и при  

неблагоприятн 

ой  

эпидситуации 

 

отв-ный по  

приказу, кон-ль  

 

м/с  

  

восп-ли,   

кон-ль м/с  

 врач, м/с восп-

ли, кон-ль 

 

м/с  

восп-ли, кон-ль 

м/с 

мл.восп-ли, 



   
 

конль м/с  

3. Организация питания  

- сбалансированность и разнообразие рациона; - 

соблюдение технологии при кулинарной обработке 

продуктов и приготовлении блюд;  

- обеспечение санитарно - гигиенической 

безопасности питания;  

- качество  продуктов  питания  и  

приготовленных блюд;  

- соблюдение  сроков  реализации 

скоропортящихся продуктов; -  витаминизация 3-го 

блюда;  

- использование йодированной соли;  

- введение овощей и фруктов, зелени, соков в 

ежедневный рацион;  

- организация питьевого режима.  

  

  

ежедневно  

постоянно  

  

постоянно  

  

постоянно 

постоянно  

  

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно  

  

 повар   

 

  

повар  

повар  

  

кладовщик, 

повар  

кладовщик, м/с  

ответственный  

кладовщик  

  

             

мл. восп.  

  

4. Проведение закаливающих процедур  

- закаливание с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка (контрастные воздушные 

ванны, ленивая гимнастика после дневного сна, 

хождение босиком,   солевые дорожки, облегченная 

одежда, обширное умывание, полоскание рта 

кипяченой водой,      широкая аэрация помещений, сон 

с доступом воздуха + 19°С);  

- максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе.  

  

ежедневно  

(при 
оптимальных  

температурных 

условиях)  

   

 ежедневно   

(4- 4,5 ч)  

и максимально 

летом  

  

воспитатели  

  

  

 

 

воспитатели  

5. Организация гигиенического режима  

- режим проветривания помещений;  

- режим кварцевания;  

- обеспечение  температурного  режима 

 и чистоты воздуха;  

- обеспечение чистоты среды;  

- смена и маркировка постельного белья;  

- проведение  противоэпидемиологических 

мероприятий;  

- гигиенические требования к игрушкам.   

  

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно  

по графику 

карантин  

ежедневно  

  

  

мл. восп-ли 

воспитатели 

воспитатели 

мл. восп-ли 

мл. восп-ли  

персонал пом-я 

воспитатели  

6. Организация здоворьесберегающей среды 

- качество проведения утреннего приема, 

своевременная изоляция больного ребенка;  

- оптимизация режима дня;  

- санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательной деятельности;   

- организация и проведение прогулок;  

 

ежедневно  

  

постоянно 

постоянно  

  

ежедневно 
период  

 

восп-ли, м/с  

  

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели  



   
 

- организация жизни детей в адаптационный  

период, создание комфортного режима; - выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей;  

- соблюдение правил пожарной безопасности; - 

подбор мебели с учетом антропометрических данных;  

- подготовка участка для правильной и 

безопасной прогулки;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- наличие аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и их своевременное пополнение.  

адаптации  

  

постоянно  

  

постоянно  

2 раза в год 

ежедневно  

 по мере 

необхсти 

постоянно  

  

  

сотрудники ОУ  

 

сотрудники ОУ 

.м/с, восп-ли 

воспитатели,  

мл.  

воспитатели 

м/с, восп-ли 

м/с, восп-ли 

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7. Физическое развитие детей  

 -  непосредственно  образовательная  

деятельность по физическому развитию детей; - 

спортивные игры и упражнения на воздухе  

  

3 раза в неделю  

  

1 раз в неделю  

  

  

  

ин. по физ.  

культ.  

  

ин. по физ.  

культ. 

воспитатели  

  

8. Развитие двигательной активности  

- утренняя гимнастика;  

- физкультминутки;  

- двигательная разминка;  

- подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке;  

- подвижные игры в групповом помещении;  

- оздоровительный бег;  

- индивидуальная  работа  по 

 развитию движений.  

  

  

ежедневно в 
середине  

н.о.д.  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно  

  

ин. по физ.  

культ. 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели  

9. Физкультурные праздники и развлечения  

- неделя здоровья;  

- физкультурный досуг;  

- физкультурно-спортивные  праздники  на 

открытом воздухе;  

- спортивные игры-соревнования;  

- походы с включением подвижных игр, 

упражнений; -  спартакиады.  

  

  

1 раз в год 

1 раз в неделю  

2-3 раза в год  

  

1-2 раза в год  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

  

ин. по физ.  

культ.  

воспитатели ин. 

по физ. культ.  

  

ин. по физ.  

культ.  

воспитатели ин. 

по физ. культ.  

10. Профилактика и нарушения в физическом 

развитии детей  

- дыхательная гимнастика;  

- массаж и самомассаж;  

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

воспитатель 

воспитатель  



   
 

- профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки;  

- профилактика  нарушений  зрения.  

  

 

 ежедневно  

  

ежедневно  

 

воспитатель  

  

воспитатель  

  

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка  

11.  Адаптационный период  

- использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы;   

- организация работы с детьми в утренние часы 

(ритуалы вхождения в день).  

  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

  

  

воспитатель  

  

воспитатель  

  

12.  Коррекционно-развивающая деятельность  

- организация безопасной, комфортной среды;  

  

ежедневно  

  

воспитатель   

Здоровьесберегающая образовательная деятельность  

13.    

14.  Формирование у детей здорового и безопасного образа 

жизни.  

  

по плану  воспитатель  

  

15.  Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей.  

  

постоянно  воспитатель  

  

Внешние  связи 

16.  Взаимодействие с семьей:  

- участие  родителей  в 

 физкультурно- оздоровительных мероприятиях; 

 - ознакомление  родителей  с  результатами 

диагностических обследований;  

- оформление  информационных  стендов,  

выставок;  

- индивидуальное  консультирование 

родителей;  

- организация и проведение родительских 

собраний;  

- организация групповых консультаций;  

- анкетирование родителей.  

 

  

по плану  

  

в период  

обследования 

постоянно  

по мере 

необхсти  

по мере 

необхсти по 

плану по 

плану  

  

  

ин. по физ.  

культ.  

  

м/с  

  

м/с  

 м/с  

   

воспитатели 

 м/с, 

воспитатели  

   

 

 

 


