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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной группы (далее РП) разработана педагогами данной группы, в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, ООП ДО.  

РП характеризует специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса, направлен-

ным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 6 до 8 лет по направлениям (образовательным областям): социально-комму-

никативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. Программа обеспечивает психолого- педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 6 до 7 (8) лет и определяет комплекс основ-

ных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования).  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации РП 
Цель РП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности.   

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками образовательных отношений: ознакомление 

с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; 

учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного вос-

питания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи обязательной части РП:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  



7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможно-

сти формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим осо-

бенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи части РП, формируемой участниками образовательных отношений:  
1. Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и тре-

бованиям современного общества и государства через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное 

участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.   

2. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду.   

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП  
Содержание РП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО.  

 Методологические подходы к формированию РП основной части:  

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным воз-

растным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

2. Личностный подход.  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непо-

средственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  

3. Деятельностный подход.  
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования.  

В основу РП положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошколь-

ного возраста.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах, специфических для детей данной возрастной группы в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-

витие ребенка.  

РП основывается на принципах:  



1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (ам-

плификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация до-

школьного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Подходы и принципы, части формируемой участниками образовательных отношений:  
1. Поддержка разнообразия детства. Учет уникальности каждого ребенка и акцент на индивидуализацию, многообразии образователь-

ных траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план обу-

чения», «индивидуальные траектории образования и развития». Проявление внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, 

возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью индиви-

дуализации и дифференциации обучения.  

2. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Формирование отношений привязанности 

ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого 

для его эмоционального благополучия.   

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия. Полноправное участие ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-раз-

дельной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса.  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и 

настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если им это интересно. Дети испытывают радость и эмоциональный подъем, когда им поз-

воляют свободно играть,   

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональ-

ный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей.  

5. Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активно-

сти, должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные 

идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).   



6. Принцип обучения на примере поведения взрослого. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показы-

вает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма пре-

зентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т.п. не подавляет активности ребенка, если 

взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой 

идеальную среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавлять активность детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания.  

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфиче-

ской для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 

решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.  

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. Исследовательская активность является естественной фор-

мой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Для развертывания исследовательской актив-

ности и поддержания любопытства детей им важна свобода. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, поста-

новке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, появлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, ко-

торые дети при этом получают, более прочные и глубокие.  

9. Принцип признания права на ошибку. Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рас-

сматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта.  

10. Принцип вариативности форм и гибкости планирования. Основан на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской ини-

циативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 

на вовлечении родителей и социкультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм образо-

вательной деятельности.   

11. Принцип дифференциации образовательной деятельности. Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих пу-

тей, которые ведут к обучению». Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания их 

готовности к обучению с помощью различных методов и приемов. Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития навы-

ков ребенка, а также уже имеющимися знаниями. Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы могут быть 

связаны с жизнью ребенка за пределами Организации или могут относиться к каким-то объектам познания. Образовательный профиль ребенка 

определяется методами, при которых он обучается лучше, и включает в себя стиль обучения, предпочтения ребенка относительно работы в 

группе, предпочтения относительно условий места обучения. Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для формирования самостоятельности и ответственности за 

свой выбор у детей и воспитывается только частной практикой.  

  

1.1.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 6- 7 (8) лет в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учет специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста в обязательной части ООП ДО. 



1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое ко-

личество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разносность и иногда противоре-

чивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием позна-

ния мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор содержа-

ния дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое, 

возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Учет специфики национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

в части формируемой участниками образовательных отношений. 
Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с учетом специфики климатических, национально- куль-

турных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближай-

шего окружения через разнообразные виды детской деятельности.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций.  Демографические условия.  

Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количе-

ство этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом количестве присутствуют дети из семей других нацио-

нальностей.  

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные тра-

диции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, баш-

киры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) компози-

торов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народными играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно - пространственной среде предусмотрено создание тематических музеев, 

коллекций. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения 

к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежно-

стью.  

 



Этнокультурные особенности.  

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это вы-

соко урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком 

путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и 

многообразную и сложную этническую историю.  

Климатические и территориальные условия.  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длинный ве-

сенний и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться прове-

дение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:   

1) холодный период - образовательный: (сентябрь- май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непо-

средственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   

2) образовательная деятельность в летний период (июнь- август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоро-

вительная и культурно- досуговая деятельность.   

Детский сад № 91 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен среди Уральских лесов и гор. Наш край поистине 

прекрасен. Сурова уральская природа, но и богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный животный и 

растительный мир, большое количество малых рек и прудов.   

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики 

их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Каменск- Уральский, а также ознакомление 

детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки.  

Основные предприятия Каменск- Уральского городского округа – предприятия металлургической промышленности: СиНТЗ, УАЗ, КУЛЗ, 

ОЦМ и пр., предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, предприятия Свердловской железной дороги, учреждения 

бюджетной и коммерческой сферы.   

При разработке Программы введены темы, направленный на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья 

воспитанников и населения в целом, что требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в Детском саду № 91.   

В непосредственной близости от Детского сада № 91 располагаются: досуговый комплекс «Современник», детская музыкальная школа № 3, 

Детские сады № 8, 72, 15, 52, библиотека им. А.Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Детского сада № 

91, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами города.  

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
РП предполагает создание 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 ре-

бенку 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 про-

дукт) 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 коммуникатив-

ной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  

  

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
РП предполагает создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и инди-

видуальными 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 преды-

дущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый про-

дукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных 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 созда-

ние сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  

  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части формируемой участниками образовательных от-

ношений   

Основными психолого-педагогическими условиями реализации ООП ДО, отражающие ее принципы, являются:  



-обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление отношений надежной привязанности и создание благопри-

ятных условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья;  

-реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного принципа, обеспечивающего реализацией принципов содей-

ствия, сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской инициативы и интересов, 

обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками образовательных отношений;  

-реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспе-

риментировании, исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечивать выполнение вышеуказанных психолого-педагогиче-

ских условий и в соответствии с требованиями ФГОС ДО являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

-вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближ-

него и дальнего окружения ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников образовательных отноше-

ний и других лиц, заинтересованных в развитии детей;  

-обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических усилий, в форме до-

кументирования педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов развивающего оце-

нивания педагогической работы и образовательной деятельности детского сада в целом и других инструментов;  

-совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на улучшение понимание ребенка, процессов детского раз-

вития, современных научно-методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование педагогических умений и 

навыков, необходимых для работы по ООП ДО, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого подхода 

к работе.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности 
В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные характеристики детей, представленные Т.И.Бабаевой, О.Г.Го-

гоберидзе, О.В.Солнцевой.  

 

Возраст Возрастные особенности 

6-7 (8) лет Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосо-

знанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познава-

тельные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

так-же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворе-

ния, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С дру-

гой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 



них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет по-

нимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоцио-

нальной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рас-

сказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устой-

чивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь про-

явить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

Быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаи-

модействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в дви-

жениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собствен-

ной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6- 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентиру-

ется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание маль-

чиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логич-

ным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их вообра-

жения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фанта-

стических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — 



передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 68 лет не только удержи-

вают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представле-

ний о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно- образного мышления (например, при нахожде-

нии выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматиче-

ские формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содер-

жательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных ше-

девров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они спо-

собны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из раз-

нообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природ-

ного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

 

 

 

 



Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы 

  

Количественный состав воспитанников – 21 детей 

Группа Всего Девочки Мальчики 

Подготовительная группа 21 17 4 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

 

Группа здоровья 

I II III IV 

3 16 3 0 

 

 

 Дети «группы риска»  

Семья, находящаяся в 

Социально-опасном положении 

Микро социально 

запущенные 

Дети – сироты Дети с ОВЗ Дети-инвалиды 

0 0 0 0 0 

 

Социальный паспорт семей воспитанников подготовительной группы Детского сада № 91 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей  

· Высшее 11 

· Не законченное высшее 0 

· Средне-профессиональное 15 

· Среднее 9 

2. Семьи  

· Полные 15 

· Неполные 6 

· Многодетные 7 



· Семьи с 1 ребенком 3 

· Семьи с 2 детьми 11 

· Неблагополучные 0 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители-инвалиды 0 

5. Жилье  

· Проживают в отдельной квартире 16 

· Проживают в квартире с соседями 0 

· Проживают в собственном доме 5 

· Проживают в общежитии 0 

· Снимают квартиру 0 

6. Малообеспеченные семьи 1 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

8. Социальное положение родителей  

· Рабочие 19 

· Служащие 18 

· Военнослужащие 0 

· Предприниматели 0 

· Домохозяйки 1 

 

1.1.4. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в обяза-

тельной части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов. 
Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной ее части. Целевые 

ориентиры дошкольного образования представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами для:   

· решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;   



· изучения характеристик образования детей;   

· информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей образования в Детском саде № 91.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО  

· Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;   

· Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства 

веры в себя, старается разрешать конфликты;   

· Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разными правилами и социальным нормам;   

· Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются пред-

посылки грамотности;   

· У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения и  

управлять ими;   

· Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

· Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры классифицируются в ООП ДО следующим образом:   

· мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мыш-

ление.   

· универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных 

– способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).   

· предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.   

 



 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО, конкретизирующие целевые ориентиры на этапе завершения детьми до-

школьного образования 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности.  

Позитивное отношение к миру, к другим людям 

вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических 

особенностей.  

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

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

Позитивное отношение к разным видам труда, от-

ветственность за начатое дело.  

Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

Сформированность первичных ценностных пред-

ставлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим»  

Овладение основными культурно гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.   

  

Патриотизм, чувство гражданской принадлежно-

сти и социальной ответственности.  

Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями).  

Уважительное отношение к духовно нравствен-

ным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.  

Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.   

  

Отношение к образованию как к одной из веду-

щих жизненных ценностей.  

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности.  

Стремление к здоровому образу жизни   

  

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

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

  

 

 



Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

Коммуникативные способности   Умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по игре, совместной деятельно-

сти или обмену информацией   

Умение подчиняться правилам и социальным нор-

мам   

Регуляторные способности, направлен-

ные на достижение конкретной цели)  

Способность действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса   

Целеполагание и планирование (способность плани-

ровать свои действия,  

Любознательность   Умение организовывать и планировать сов-

местные действия со сверстниками и взрос-

лыми   

Прогнозирование   

Развитое воображение   Умение работать в команде, включая трудо-

вую и проектную деятельность   

Способность адекватно оценивать результаты своей 

деятельности   

Умение видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, находить  

оптимальные пути решения   

Самоконтроль и коррекция   

Способность самостоятельно выделять и 

формулировать цель  

  

Умение искать и выделять необходимую 

информацию  

  

Умение анализировать, выделять глав-

ное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделиро-

вать  

  

Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, наблюдать, экспери-

ментировать, формулировать выводы   

 

   

Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизирующих целевых ориентиров развития детей проявляющих потенциальную 

одаренность. 



Интеллектуальная одаренность:   
-склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями;   

-проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации;   

-умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас;   

-хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием;   

-любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия;   

-наблюдателен, любит анализировать события и явления;   

-способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова;   

-имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и функциях предметов.   

Творческая одаренность:   
-нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения;   

-не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею;   

-изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и 

другие средства);   

-способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие;   

-чутко реагирует на характер и настроение музыки;   

-хорошо поёт;   

-в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.   

-любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку;   

-хорошо играет на каком-нибудь инструменте;   

-в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение;   

-сочиняет собственные оригинальные мелодии.   

Литературная одаренность:   
-любит сочинять (писать) рассказы или стихи;   

-может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо конфликта;   

-рассказывая о чѐм-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;   

-придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, всѐ несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное;   

-выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства;   

-умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время 

не упускает основной линии событий, о которых рассказывает; 

-склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чѐм-то уже знакомом и известном всем;   

-умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их характер, чувства, настроения.   

Артистическая одаренность:   
-легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.; 

-интересуется актёрской игрой;   

-меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;   

-разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;   

-склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения;   



-стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чѐм-то с увлечением рассказывает; с большой лёгкостью драматизирует, 

передает чувства и эмоциональные переживания;   

-любит игры-драматизации   

Техническая одаренность:   
-интересуется механизмами и машинами;   

-может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов;   

-любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на «поиск»;   

-любит рисовать чертежи и схемы механизмов;   

-читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов;   

-любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом;   

-проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей);   

-быстро и легко осваивает компьютер.   

Лидерская одаренность:   
-инициативен в общении со сверстниками;   

-сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;   

-легко общается с детьми и взрослыми;   

-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает недосказанное;   

-часто руководит играми и занятиями других детей;   

-склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста;   

-другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занятиям;   

-обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.   

Спортивная одаренность:   
-энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме движений;   

-любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;   

-часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх;   

-бегает быстрее всех в детском саду;   

-движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений;   

-любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;   

-предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и т.д.);   

-физически выносливее сверстников.   

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценка качества образовательной деятельности:   

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;   

-ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;   



-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Детского сада № 91 в соответ-

ствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием мест-

ных условий. 

-представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования.   

Предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования на основе формализованной процедуры, утверждённой и доступной 

педагогам, родителям воспитанников (законным представителям) и др. заинтересованным лицам для ознакомления, включающая разностороннюю 

оценку реализуемой образовательной деятельности (со стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и пр.)   

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

и других заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, пожелания, 

критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год.   

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный инструментарий.   

Результаты внутренней оценки качества используются:   

-для улучшения качества работы и оказания услуг в Детском саду № 91;   

-для разработки Программы развития Детского сада № 91, для разработки программ профессионального совершенствования сотрудников Детского 

сада № 91.   

Внутренняя система оценки качества предусматривает:   

-оценивание условий реализации образовательной деятельности;   

-оценивание образовательных результатов;   

-психолого-педагогическую оценку развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих образователь-

ных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);   

-оптимизации работы с группой детей.   

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах диагностики:   

-педагогическая диагностика.   

-психологическая диагностика.   

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации ООП ДО.   

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. При необходимости используется психоло-

гическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифици-

рованные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 



родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровожде-

ния и проведения квалифицированной коррекции развития детей. ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный уровень развития ребенка (детей) и, значит, органи-

зовать образовательную деятельность не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными возможностями и образова-

тельными потребностями детей.   

Наблюдения являются основой:   

-для понимания и принятия ребенка;   

-для организации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса;   

-для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка;   

-для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным образованием, а все вместе – для достижения качества до-

школьного образования;   

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Портфолио- один из лучших педагогических 

инструментов, который позволяет составить комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных особенностях и динамике разви-

тия. Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное использование его в педагогическом процессе 

позволяет решить задачи: реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, учитывая его способности и потребности   

(индивидуальную траекторию развития); организовать сотрудничество с родителями и их психолого- педагогическую поддержку, опираясь на объ-

ективные данные; обеспечить преемственность между ступенями образования.   

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.   

Главная тема документации портфолио- навыки, которыми овладел ребенок. Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда не 

фиксирует неудачи. Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг для друга. Ведение портфолио требует 

усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение:   

· Педагогам - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их работы.   

· Родителям - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его 

развития.   

· Ребенку - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая возможность наблюдать за самим собой.   

карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т. ч. детей с особыми образовательными потреб-

ностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением потенциальной одаренности).   

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б. Эльконина:   

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к окружающему. От 

особенностей стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии.   

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что достигается 

с помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его осмыс-

ленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.   



3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением опреде-

ленных результатов, а прежде всего, развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а значит, подлинное 

развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого процесса   

Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и оказывает специфическое влияние на 

психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.   

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной коллективной деятельности педагога и детей. В 

процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями материальной и духовной 

культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и 

определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей.   

Цель и задачи диагностической работы   
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формиру-

ются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.   

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях.   

Задачи:   
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.   

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.   

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития.   

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать мето-

дические ресурсы образовательного процесса.   

Диагностический материал включает два блока:   

1. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.   

2. Диагностика развития базовых личностных качеств.   

Диагностические методики  распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-  эстетическое развитие», определенным ООП ДО и обеспечиваются процедурами 

как педагогической, так и психологической диагностики.   

В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и представления, 

умения и навыки. Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для опреде-

ления уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмо-

ционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вме-

сте с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в ООП ДО для мониторинга. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.   

Для оценивания проявления потенциальной одаренности у детей старшего дошкольного возраста предусмотрена методика «Карта одарённо-

сти». Эта методика создана А.И. Савенковым на основе методики Д. Хаана и М. Каффа.  

Она отличается от последней тем, что для упрощения обработки результатов было выровнено число вопросов по каждому разделу, а также был 

введён «Лист опроса», позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную информацию.   



Методика адресована родителям (может применяться и педагогами). Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. 

Методика рассчитана на выполнение двух основных функций:   

· Первая и основная функция – диагностическая. С помощью данной методики можно количественно оценить степень выраженности у ребёнка 

различных видов одарённости и определить, какой вид одарённости у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных 

оценок позволит увидеть индивидуальный, свойственный только тому или иному ребёнку, «портрет развития его дарований».   

· Вторая функция – развивающая. Утверждения, по которым придётся оценивать ребёнка, можно рассматривать как программу его дальней-

шего развития. Это поможет обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечалось, усилить внимание к тем сторонам, которые пред-

ставляются наиболее ценными. Сроки, длительность психолого-педагогической диагностики (мониторинга): 10 дней в сентябре и 10 дней в марте 

(апреле), при необходимости – январь, февраль (3 дня) – диагностика сопровождения детей с ОВЗ.   

Диагностика результатов освоения ООП ДО также направлена на определение психологической готовности к школьному обучению (прово-

дится психологом) – психологическая часть   

Оценка качества условий.   
Оценка качества условий включает:   

-психолого-педагогические условия (оценка процесса);   

-условия организации развивающей предметно-пространственной среды;   

-кадровые условия;   

-материально-технические условия;  

-информационно-методические условия.   

Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора информации:   

-размещенной на официальном сайте образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного образо-

вания;   

-предоставляемой родителям, педагогам и коллективу Детского сада № 91 в целом другими способами по результатам опроса педагогов, осуществ-

ляющих образовательную деятельность ДОО;   

-по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада № 91.   

Для оценивания качества условий предусмотрено использование современного инструментария: шкалы комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования Российской Федерации / И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.   

РП предусматривает в группе постоянно действующую систему сбора и анализа мнений родителей по всем определенным в Детском саду № 

91 показателям качества образовательной деятельности (регулярное измерение лояльности родителей по всем основным направлениям деятельно-

сти Детского сада № 91, оценку удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности группы, включенным в систему внутренней 

оценки качества Детского сада № 91.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2. Пояснительная записка 
ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, представить 

выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких обра-

зовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы ор-

ганизации образовательной работы. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик.   



Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ори-

ентирована на:   

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

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потреб-

ностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами, свя-

занными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащают основное содержание образовательной деятельно-

сти по ООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей.   

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают:   

-непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения различных его аспектов;   

-разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с одаренными детьми) либо 

отстающими в развитии от сверстников (расширяющие спектр уровней обучения);   

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

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей 

воспитанников, интересов детей, их индивидуальных особенностей развития, возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, 

участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников.   

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи образова-

тельной деятельности.   

  

1.2.1. Цели и задачи в части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом: Образовательной программы дошкольного обра-

зования «СамоЦвет», О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская (для детей дошкольного возраста).   

 Образовательная программа «СамоЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская   
Для реализации (обогащения) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала ис-

пользуется образовательная программа СамЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская   

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования характеристики в части, фор-

мируемой частниками образовательных отношений является:   

-учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, развитие интереса и воспи-

тание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям;   

-включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических условий, национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала.   

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская об-

ласть, которое включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста, и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педаго-

гики.  



Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их вза-

имоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобразитель-

ного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре.   

Цели образовательной деятельности:   
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей   

Образовательные задачи:   
-Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

-Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.   

-Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

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

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

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.   

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.   

-Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.   

-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.   

-Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.   

-Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности.   

-Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания принад-

лежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.   

-Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных тради-

циях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному 

краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей.   

-Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности 

и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах худо-

жественно-творческой деятельности.   

-Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях матери-

альной и духовной культуры.   

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

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлеж-

ности, языка и других особенностей культуры.   



В рамках реализации программ дополнительного образования, части, формируемой участниками образовательных отношений в форме 

кружка, студии на котором все дети группы могут расширить базовые компетенции, дети осваивают области знаний, выходящие за рамки обяза-

тельной части ООП ДО.   

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, учеб-

ных действий, способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.   

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), 

активности в речевом общении.   

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).   

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации совместных действий.   

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.   

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.   

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формиро-

вать опыт участия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).   

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. 9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).   

        Так же ЧФУОО в подготовительной группе представлена двумя составительскими проектами: 

         Финансовая грамотность «Тропинка в экономику» основанная по материалам книги А.Д.Шатовой «Тропинка в экономику» 

          Цель проекта: помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

           Задачи проекта: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей) 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

- признавать авторитетными качества человека –хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, бла-

городство, честность, отзывчивость. 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности. 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

            Планируемый результат:  

 

 Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет – магазин; 

 Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего зарубежья; понимают суть обмена валюты 

 Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности; 

 Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом, и природном окружении; в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр про-

являют заботу, пытаются исправить свою и чужую оплошность; 

 Замечают и ценят заботу о себе, радуются своим покупкам; 

 Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 



 Переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям. 

 

Проект «Буквограмма» по методике психолога Шишковой Ю.С 

Цель проекта «Буквограмма»: системное последовательное обучение чтению дошкольников в возрасте 6- 7 лет путем комплексного улуч-

шения работы всех систем головного мозга.  

          Задачи проекта «Буквограмма»:  

· Научить работе с полным составом звуков и букв русского языка.  

· Научить дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – чтению.  

· Обучить саморегуляции и произвольному контролю;  

· Развивать мыслительные процессы (элементам анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации), способность слышать и воспроиз-

водить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание.  

· Развивать двигательную, пространственную сферы  

· Развивать мелкую и крупную моторики  

· Учить применять полученные знания, умения и навыки в познавательной деятельности.  

· Повышать работоспособность с помощью специальных игр и упражнений  

· Улучшать мозговое кровообращения, функционирование мозговых структур с помощью специальных упражнений;  

· Воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать свои мысли, чувства, переживания.  

          Планируемый результат:  

 Умение понятно формулировать свои мысли;  

 Знание букв алфавита;  

 Умение осуществлять звуко- буквенный и слоговой анализ слов;  

 Чтение и составление слогов, слов и предложений;  

 Умение ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 7. Умение контролировать и регулировать свое поведение;  

 Проявляет интерес к книгам, желание читать.  

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой участниками образовательных отношений   

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала, Cвердловской области реализация целей и задач развития 

детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:   

-принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов дей-

ствий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);   

-принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в зави-

симости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;   

-принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;   



-принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уров-

нем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В резуль-

тате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;   

-принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему форми-

руется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уме-

лым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предо-

ставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность 

ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;   

-принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально- чувственного восприятия, способность непо-

средственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира).      

          Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на ос-

нове психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценно-

стей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, 

отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;   

-принцип  учета  индивидуальных  особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональ-

ному благополучию;   

-принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;   

-принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отноше-

ния к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, 

через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;   

-принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры 

в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потреб-

ности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать   

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;   

-принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее под-

держки и стимулирования.   

-принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 

общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнёров самостоятельной и совместной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и 

уважающий самостоятельность и осознанность  

ребенка;   



-принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, осве-

домлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересо-

ванных в развитии  

ребенка;   

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

  

1.2.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их развития. 
Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в раз-

витие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. ООП ДО предполагает, что Детский сад № 91 устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, при-

общению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и исто-

рии родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.   

 

1.2.4. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений 
В освоении содержания образования детьми раннего возраста с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего 

Урала воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на ценности:   

 семья  

 здоровье  

 социальная солидарность  

 труд и творчество  

 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 (8) годам) 

Ценности Эмоционально-чув-

ственный компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, регулятивный) ком-

понент 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по  

совместной деятельности  



Семья  Адекватно проявляет 

свои чувства к родите-

лям.  

Активно включается в семейные игры в 

соответствии с гендерной ролью. Прояв-

ляет воспитанность и уважение по отно-

шению к старшим и младшим членом 

семье. Оказывает посильную помощь 

членам семьи.  

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, 

Знает способы проявления заботы о близких людях. 

Знает функциональные обязанности каждого члена 

семьи.  

Социальная соли-

дарность  

Проявляет доверие к 

поликультурному миру.  

Проявляет доверие к 

другим людям и самому 

себе.  

Адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя. Адекватно прояв-

ляет свои чувства ген-

дерной идентичности. 

 

  

Выстраивает стратегию своего поведе-

ния. Может создавать условия для орга-

низации какой- либо деятельности. Спо-

собен регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. Самостоя-

тельно выполняет знакомые правила в 

различных жизненных ситуациях. Имеет 

опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Может следовать со-

циальным нормам поведения и прави-

лам во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками.  

Может соблюдать правила безопасного 

поведения. личной гигиены.  

Навык культурного социального  

творчества и экспериментирования в 

игровой деятельности. Способен нахо-

дить недостающую информацию, в том 

числе правильно формулировать вопрос 

и находить нужного адресата. Может 

включаться в работу сверстников и дей-

ствовать в рамках границ, обозначенных 

правилами игры.  

Имеет навык коллективно распределен-

ной деятельности. Умеет обходиться с 

чужой собственностью. Способен выби-

рать нравственные способы  

достижения целей из возможных вари-

антов. Способен поддерживать хорошие 

отношения в  процессе взаимодействия с 

другими людьми в любой ситуации. 

Знакомится с нравственными категориями «со-

весть», «правда». Проявляет интерес к социальным 

аспектам общественной жизни.  

Задает вопросы о школе и своем будущем. Знает со-

циальные нормы поведения и правила во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного поведения и  

личной гигиены  

  



Труд и творчество  Ребенок способен выби-

рать себе участников по 

совместной трудовой и 

творческой деятельно-

сти.  

Ребенок обладает уста-

новкой положительного  

отношения к миру,  

Переживает радость от-

крытия нового в трудо-

вой и творческой. 

Владеет основными культурными  

способами трудовой и творческой дея-

тельности. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений 

обращается помощью взрослому   

Знает социальные нормы поведения и правила тру-

довой творческой деятельности Знает правила без-

опасного поведения и личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и к самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстникам и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе 

Здоровье   Способен справляться со 

страхами.  

Способен переживать пе-

чаль.  

    

Труд, творчество  Ребенок способен выби-

рать себе участников по  

совместной трудовой Пе-

реживает радость откры-

тия нового в трудовой и 

творческой деятельности.  

Умеет  слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, работать по правилу и 

по образцу.  

Приобретает навыки  

одновременных или поочерёдных дей-

ствий,  понимая необходимость осу-

ществления совместных действий. 

Различает условную и реальную ситуации в трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок способен расширять соб-

ственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях. Умеет использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, со-

держательного общения.  

Семья   Проявляет доверие и эмо-

циональную отзывчивость 

к своей семье. Проявляет 

чувство любви и верности к 

близким людям. Проявляет 

уважение к родителям. 

Проявляет ответственность 

за младших братьев и се-

стер.  

Способен сопереживать не-

удачам и радоваться успе-

хам членов семьи. Готов 

Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Способен выбрать верную ли-

нию поведения по отношению к людям 

разного возраста, проявлять уважение к 

старшим. 

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье. Знает 

способы проявления заботы о близких людях. Знает функ-

циональные обязанности каждого члена семьи. собствен-

ный опыт за счет удовлетворения потребности в новых зна-

ниях. Умеет использовать разнообразные источники полу-

чения информации для удовлетворения интересов, содер-

жательного общения. Обладает начальными знаниями о 

себе, своей семье. Знает способы проявления заботы о 

близких людях. Знает функциональные обязанности каж-

дого члена семьи. 



оказывать помощь; поддер-

живать (словом и делом) 

ровесника или младшего, 

близких и др. в различных 

критических ситуациях. 

Способен к осмыслению 

своих отличительных осо-

бенностей. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  

подчиняться разным правилам и социальным нормам  

Семья  Проявляет доверие и 

эмоциональную от-

зывчивость к своей се-

мье. Проявляет уваже-

ние к родителям. Про-

являет ответствен-

ность за младших бра-

тьев и сестер.  

Способен отвечать за 

свои поступки перед 

членами семьи,  

Способен к совмест-

ной деятельности с 

близкими людьми, от-

вечать за «общее 

дело». Понимает 

необходимость согла-

совывать с членами 

семьи свои мнения и 

действия.  

Знает элементарные правила этикета и безопасного поведения дома.  

Знает о необходимости подчиняться требованиям близких членов семьи. Знает 

о правах и обязанностях членов семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная со-

лидарность  

Проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым иг-

рам  

Осознает свои права и 

свободы (иметь соб-

ственное мнение, вы-

бирать друзей, иг-

рушки, виды деятель-

ности, иметь личные 

вещи, по собствен-

ному усмотрению ис-

пользовать  личное 

время). 

В процессе чтения 

слушания включает 

творческое воображе-

ние. Способен  

участвовать в созда-

нии коллективного 

творческого продукта 

совместной деятель-

ности.  

Понимает, что социальные роли человека (ребёнок– взрослый, дети– родители, 

продавец– покупатель и т. д.) определяют его речевые роли, и умеет регулиро-

вать их в конкретной ситуации общения 

Труд и  

творчество 
Проявляет потреб-

ность в творческом 

самовыражении. Про-

являет осознанный 

интерес к выбору 

вида совместной тру-

довой и творческой  

деятельности,  

осознанный  выбор 

роли 

Способен с помощью 

адекватных речевых 

средств представить 

воображаемую ком-

муникативную ситуа-

цию, описать и объяс-

нить речевое  

поведение участни-

ков  

коммуникации. В ро-

левой игре берет на 

себя роль разных про-

фессионалов 

Различает условную и реальную ситуации в трудовой и творческой деятельно-

сти. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 



Семья  Может оценивать при-

менение речевых навы-

ков у членов семьи 

Способен определять 

собственное эмоцио-

нальной состояние и 

эмоциональные состо-

яния членов семьи.  

Уместно использует 

словесные единицы 

и выражения в уст-

ной речи в зависи-

мости от конкретной 

коммуникативной 

семейной ситуации. 

Способен в зависи-

мости от ситуации 

совершать речевые 

поступки (успоко-

ить, пожалеть, под-

бодрить и т.п.). 

Осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные катего-

рии и представления о нравственных качествах членов семьи  

Социальна я  

солидарность 

Способен адекватно 

использовать речь 

для выражения 

чувств, желаний и т. 

п. Может оценивать 

применение речевых 

навыков у других 

участников коммуни-

кации. Готов к оценке 

речевого поступка с 

точки зрения нрав-

ственных ценностей, 

норм речевого  

этикета. Способен в 

зависимости от ситуа-

ции совершать рече-

вые поступки (успо-

коить, пожалеть, под-

бодрить и т. п.). Мо-

жет поделиться сво-

ими впечатлениями, 

обосновать собствен-

ное мнение и т. п. 

Способен содержа-

тельно, грамматически 

правильно и последо-

вательно излагать свои 

мысли. Речь живая, 

непосредственная, вы-

разительная. Даёт чёт-

кие, образные ответы 

на вопросы взрослого 

об  

услышанном, увиден-

ном. Ясно излагает 

свои чувства, мысли по 

поводу увиденного, 

услышанного, прослу-

шанного произведе-

ния. Владеет культу-

рой слушания: внима-

тельно воспринимает и 

понимает звучащие 

речь или текст, не пере-

бивает говорящего (чи-

тающего), но невер-

бально реагирует. 

Умеет использовать средства художественной выразительности  

в самостоятельном высказывании. Владеет диалогической и монологической ре-

чью. Осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные 

категории и представления о нравственных качествах людей. уместно использует 

эти словесные единицы и выражения в устной речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 



Навык речевого эти-

кета.   

Труд и творче-

ство  

Позитивно восприни-

мает литературные 

произведения, опи-

сывающие профес-

сии.  

Описывает содержа-

ние знакомых про-

фессий.  

Знает содержание некоторых профессий.  

Знаком с некоторыми терминами, характерными для некоторых профессий.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими  

Семья  Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и выби-

рать способы их вы-

ражения, исходя из 

имеющегося у них  

опыта  

Активно включается 

в игру в соответствии 

с гендерной ролью. 

Ребенок оказывает 

посильную помощь 

членам семьи.  

Знает физические возможности и антропометрические данные членов семьи.  

Здоровье  Испытывает удоволь-

ствие от движения, 

от активных дей-

ствий  

Умеет справляться со 

стрессом с помощью 

двигательной актив-

ности  

  

  

Социальная со-

лидарность 

Осуществляет теку-

щий контроль за точ-

ностью двигатель-

ного действия не 

только на базе зри-

тельного анализатора 

и мышечных ощуще-

ний, но и настроения,  

эмоционального со-

стояния. 

Владеет и использует 

в физкультурном 

зале и естественных 

условиях разные спо-

собы ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, 

метания, действия с 

большим и малым 

мячом и др. пособи-

ями с учётом усло-

вий выполнения и  

двигательной задачи. 

Различает мышечные 

ощущения, вес и 

фактуру предметов. 

Согласовывает  

Может планировать своё двигательное поведение, выбирать способ с учётом 

своих физических возможностей, физического «я»: антропометричес ких дан-

ных (веса, роста), развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости). 



действия с партнё-

рами в условиях 

ограниченного про-

странства. Соблю-

дает правила  

честного соперниче-

ства, владеет  навы-

ком самоконтроля.  

Навык соблюдения 

очередности, задан-

ной правилами 

Труд и  

творчество  

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой  

деятельности.  

Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды на 

различные профессии 

и виды деятельности.  

Ребенок подвижен, 

вынослив,  владеет 

основными движени-

ями, может контроли-

ровать свои движения 

и управлять ими.  

Ребенок способен к 

принятию собствен-

ных решений в вы-

боре будущей предпо-

лагаемой профессии, 

опираясь на свои зна-

ния, умения и инте-

ресы в различных ви-

дах деятельности.  

Знает деятельность людей различных профессий. Знает свои физические воз-

можности, веса, роста,  

развития физических качеств, может соотнести свои физические данные с  

возможностью выполнять ту или иную трудовую и творческую деятельность.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила  

безопасного поведения и личной гигиены  

Семья  Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям.  

Проявляет уважение к 

родителям. Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и се-

стер. Способен сопе-

реживать неудачам  

Ребенок проявляет 

уважение к родителям 

(близким людям). 

Проявляет воспитан-

ность и уважение по 

отношению к стар-

шим и младшим чле-

ном семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знает способы проявления заботы о близких людях. 

Знает функциональные обязанности каждого члена семьи. 



и радоваться успехам 

членов семьи.  

Адекватно проявляет 

свои чувства к родите-

лям. 

Здоровье  Способен справляться 

со страхами. Спосо-

бен справляться со 

смущением. Способен 

справиться с  

ситуацией игнориро-

вания. Способен к 

преодолению стресса.  

Умеет реагировать на 

незаслуженные обви-

нения.  

Способен адекватно 

реагировать на отказ. 

Способен находить и 

выбирать способ реа-

гирования на опасную 

ситуацию. Спокойно 

реагирует в ситуации, 

когда не принимают в  

общую деятельность 

группы. Способен 

адекватно реагиро-

вать на ситуации, ко-

гда дразнят. Способен 

к регуляции собствен-

ных действий  

   

Социальная со-

лидарность  

Обладает чувством 

собственного  

достоинства. Имеет 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков как 

своих, так и других 

людей. Способен 

определять смыслы и 

социальную направ-

ленность собственной 

деятельности. Имеет 

привычку оценивать 

свой вклад в коллек-

Способен регулиро-

вать свое поведение 

на основе усвоенных 

норм. Может про-

явить волевые усилия 

в ситуации выбора. 

Самостоятельно вы-

полняет знакомые 

правила в различных 

жизненных ситуа-

циях. Имеет собствен-

ное мнение, выбирает 

друзей, игрушки, 

виды деятельности, 

имеет личные вещи, 

Знаком с нравственными категориями «совесть», «правда».  

Сформировано понятие о добре и зле, хороших и плохих поступках. Знает со-

циальные нормы поведения и правила во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Знает правила безопасного поведения и личной гигиены Вы-

страивает стратегию своего поведения.   



тивную работу. Спо-

собен определять гра-

ницы допустимой са-

модеятельности в 

группе сверстников, в 

отношениях со взрос-

лыми. Способен 

справляться со сму-

щением. Способен 

выражать свое мнение 

публично. Способен 

придерживаться пра-

вила очередности в 

высказываниях своего 

мнения  

по собственному 

усмотрению исполь-

зует личное время. 

Умеет принять по-

следствия собствен-

ного выбора (отноше-

ние к своей ошибке). 

Умеет говорить 

«нет».  Способен при-

держиваться правила 

очередности в выска-

зываниях своего мне-

ния. 

Труд и  

творчество  

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой дея-

тельности.  

Обладает установкой 

положительного от-

ношения к миру, к 

разным видам труда. 

Испытывает чувство 

ответственности за 

конечный результат.  

Способен выбирать 

себе род занятий. Ре-

бенок способен к 

принятию собствен-

ных решений, опира-

ясь на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности.  

Способен адекватно 

оценивать свои воз-

можности и пра-

вильно находить 

партнеров для дости-

жения  своих целей. 

Способен самостоя-

тельно находить ре-

шение и исправлять 

недостатки в работе. 

Владеет навыком 

контроля за правиль-

ностью выполнения 

задания. Способен 

сдерживать свое  

Ребенок способен расширять собственный опыт за счет удовлетворения по-

требности в новых знаниях.  



желание подсказы-

вать. Способен заин-

тересованно выслу-

шать всех участников 

игры, обсуждения и 

т.п. (навык «актив-

ного» или  

«включенного» слу-

шания)  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Семья Проявляют эмоцио-

нальную отзывчи-

вость к членам семьи, 

сопереживают неуда-

чам и радостям близ-

ких людей.  

Проявляет ответ-

ственность за млад-

ших братьев и сестер. 

Сформированы по-

лезные навыки и при-

вычки, нацеленных 

на поддержание соб-

ственного здоровья и 

здоровья членов се-

мьи.  

Сформированы уме-

ния договариваться с 

членами семьи,  

Аргументировать 

принятие собствен-

ного решения. Сфор-

мированы навыки ре-

гулирования соб-

ственного поведения 

в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Использует знания и беседы с членами семьи как один из источник информации 

в познании мира. Знает традиции семьи, истории, связанные с «генеалогиче-

ским семейным древом». Знает, как учились близкие родственники, как живут 

сколько зарабатывают. Знают свои функциональные обязанности и обязанно-

сти каждого члена семьи семьи. 
 

Социальная со-

лидарность 
Проявляет доверие к  

другим людям и са-

мому себе. Способен 

учитывать интересы 

Проявляет исследо-

вательскую актив-

ность и интерес к  

Проявляет интерес к социальным аспектам общественной жизни.  

Задает вопросы об устройстве мира. Имеет начальные представления в разных 

областях знания, о работе органов и систем своего организма, правилах здоро-

вьесберегающего поведения. Владеет знаниями о своём городе (селе), досто-

примечательностях, музеях, театрах, памятниках культуры и народным героям. 



и чувства других, со-

переживать неудачам 

и радоваться успехам 

других. 

окружающему миру, 

взаимодействию со 

сверстниками.  

Способен к приня-

тию собственных ре-

шений. Принимает 

ответственность за 

принятое решение. 

Имеет первоначальные представления о государстве (президент, армия и т. д.), 

его символах (герб, флаг, гимн), государственных праздниках; многонацио-

нальном составе населения России; народной и национальной культуре, пред-

метах быта, игрушках и играх. 

Труд и  

творчество  

Ребенок обладает 

установкой положи-

тельного отношения 

к миру, к разным ви-

дам труда. Пережи-

вает радость откры-

тия нового в трудо-

вой и творческой дея-

тельности. Испыты-

вает положительные 

эмоции от обращения 

с формами, количе-

ствами, числами, а 

также с простран-

ством  и временем.  

Ребенок владеет ос-

новными культур-

ными способами тру-

довой и творческой 

деятельности.  

Имеет опыт практи-

ческих действий с  

разнообразными  

материалами, участие 

в элементарных опы-

тах и экспериментах. 

Умеет выделять из 

потоков информации 

ту, которая актуальна 

для решения постав-

ленной задачи про-

блемы 

Умеет использовать разнообразные источники получения информации для удо-

влетворения интересов, получения знаний и содержательного общения. Имеет 

общие представления В естественнонаучной области, математике, экологии и 

пр. Имеет первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и простран-

стве, закономерностях и структурах. 

 

 

 

 

 



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

отношений 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности образовательной программы дошкольного об-

разования, в части формируемой участниками образовательных отношений определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, концепцией организации образовательного процесса.   

Система оценки образовательной деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:   

· Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон.   

 Взаимодействие взрослых с детьми.   

 Взаимодействие с родителями.   

 Распорядок и режим дня.   

· Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности; культурная 

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания; сенсо- мотор-

ная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; культурная прак-

тика литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского   

творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; двигательная культурная практика.   

Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Детского сада № 91 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения образо-

вательных программ, заложенных в части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Целевые ориентиры:   

 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.   

РП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения, включающая:   

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации;   

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и освоения им культурных практик;   

 карты развития ребенка.   

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;   

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;   



4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной органи-

зации в соответствии:   

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

 разнообразием вариантов образовательной среды,   

 разнообразием местных условий в регионе;   

РП 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 по Программе;   

 внутренняя оценка, самообследование образовательной организации;   

 внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.   

Система оценки качества дошкольного образования в рамках ООП ДО:  

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы развития детей в куль-

турных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;   

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;   

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;   

-поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;   

-способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства;   

-включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации.   

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации образовательного процесса в рамках ООП ДО, 

особенно в части: описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах организации освоения содержания 

образовательной программы, описания психолого-педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия взрослого с 

детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания образо-

вания); обеспечение сфер развития личности ребенка.  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на 

основе совместной деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях по основным направлениям развития в 

узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в рамках одного 

возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста.   

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный возраст, с максималь-

ной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к новому 

периоду и на новую ступень развития.   

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) и 

5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки.   

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:   

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);   

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы вза-

имодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, созда-

нию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).   



• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, обеспе-

чивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.).   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей дошкольного возраста, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности  
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каж-

дого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоя-

тельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро 

групп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры  
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожи-

даний, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх   

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сю-

жет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку вол-

шебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в 

создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школь-

ных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  



Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), уста-

новление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, всту-

пать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого пер-

сонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры  
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных филь-

мов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2мя игрушками, согласование действий с действиями сверст-

ников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персо-

нажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персо-

нажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игро-

вого поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в созда-

нии нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование  
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, раз-

вертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случи-

лось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изобра-

жениями героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх- фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), созда-

ние вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами  
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький ди-

зайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательно-

сти по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 



«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 

Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осу-

ществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быст-

рей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими дей-

ствиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да» и «нет» не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 

действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание 

новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, 

а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового 

поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, приду-

мывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  

· Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

· Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

· В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 

Дети- исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

· Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

· В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей · Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и дей-

ствиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден.  

· В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. Предложения других играю-

щих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее заверше-

ния.  



· Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным парт-

неру, раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы.  

· В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены.  

· Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым материалом.  

 

2.1.2  Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, дви-

жения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверст-

нику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять об-

щий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, со-

гласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 



использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предвари-

тельная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других де-

тей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Поведение ребенка положительно направлено.  

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживани-

ями.  

· Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную само-

оценку, чувство собственного достоинства.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоя-

тельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.  

Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог.  

Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления нега-

тивного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).  



Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

  

Содержание образовательной деятельности Труд взрослых и рукотворный мир.   

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, дет-

ских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд.   

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполне-

ние культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техни-

кой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие иници-

ативы и творчества в ручном труде.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить про-

цесс, получить результат и оценить его.  



Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

      Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности.  

Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно- бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональ-

ная поддержка, помощь или указания взрослого.  

Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о прави-

лах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе.  

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, при-

знаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спор-

тивных развлечений.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

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.  

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями).  

Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

Проявляет неосторожность при общении с животными.  

Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позво-

нить и пр.  

Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.  

  

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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

Извлечение из ФГОС ДО  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления инди-

видуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифициро-

вать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, вы-

двигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах вза-

имоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных гео-

метрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимо-

связи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям 

с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимо-

действия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  



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

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Осво-

ение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладе-

ние представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

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

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Пони-

мание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о многооб-

разии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, 

что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых нацио-

нальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных нацио-

нальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климати-

ческих зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.  

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулиро-

вание результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатиче-

ских условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, рас-

тут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.  



Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, прак-

тическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для че-

ловека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно- временной точек зрения, замечать сходства и раз-

личия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-  

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

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

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны.  

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.  

Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.  



Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов.  

  

2.1.4  Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Извлечение из ФГОС ДО  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворе-

ний.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

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

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров.  

  

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распре-

делить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных 

этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать фор-

мулы речевого этикета в процессе спора.  



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

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

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их при пе-

ресказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рас-

сказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения.  

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого плани-

рования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содер-

жанием высказывания.  

Развитие речевого творчества  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творче-

ских рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рас-

сказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря  

Освоение умений:  

-подбирать точные слова для выражения мысли;  

-выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

-находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать сред-

ства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определе-

ние их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;   

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявле-

ние интереса к текстам познавательного содержания.  



Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятель-

ность.  

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия 

с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.  

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, автор-

ское отношение к героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений.  

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаст-

вовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.  

Не проявляет интереса к письменной речи.  

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и 

речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов.  

При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  

  

2.1.5  Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.).  

Извлечение из ФГОС ДО  

  
Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  



1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать осво-

ению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык изобра-

зительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную дея-

тельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать про-

изведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике 

видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стиле-

вые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформи-

тельского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное при-

кладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

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

тельном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памят-

ники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного 

и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружаю-

щим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Со-

вершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, сред-

ствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к   

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпто-

ров.  



Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к 

истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечат-

ления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным тру-

дом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и 

виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления де-

тей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сю-

жета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических сужде-

ний и оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать   

 варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения 

в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и прояв-

ление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также 

с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет 

как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении со-

здавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предмет-

ные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  



В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттен-

ков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности ра-

боты над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование разнооб-

разных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, созда-

вать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных по-

строек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.   

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инстру-

ментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фак туру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, каче-

ственному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произве-

дения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличитель-

ные особенности видов искусства.  

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора тех-

ник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее ме-

сто, проявляет аккуратность и организованность.  

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.  

Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  

Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными способами.  

Затрудняется в планировании работы. · Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  



1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтек-

ста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литера-

турных текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.  

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее.  

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  



Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.  

При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх.  

Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста, в театра-

лизованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкаль-

ных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

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

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

впечатлений.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) ·  

Развита культура слушательского восприятия.  

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, 

а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

Не узнает музыку известных композиторов.  

Имеет слабые навыки вокального пения.  

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  



Не принимает активного участия в театрализации.  

Слабо развиты музыкальные способности.  

  

2.1.6  Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не на- носящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Извлечение из ФГОС ДО  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию дви-

жений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоро-

вья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Задачи образовательной деятельности по обучению плаванию  
1.Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине.  

2.Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль на груди и спине, с разным положением рук.  

3.Воспитывать целеустремлённость и настойчивость.  

-Способствовать укреплению здоровья ребёнка, его гармоничному психическому развитию;  

-совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную осанку; повышать работоспособность организма;  

-воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей;  

-обучать приёмам самопомощи и помощи тонущего;  

-обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье.  

-воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре.  



      -обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в па-

рах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответ-

ствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа 

рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнооб-

разные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической ска-

мейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворо-

тами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.   

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движе- 

ния и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м.   

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте 

с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивние вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку.   

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикаль-

ную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособи-

ями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  



 Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.  

Игры-эстафеты.   

Спортивные игры. Правила спортивных игр.   

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.   

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответ-

ствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за головы.   

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

 Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быст-

рыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.   

Спортивные упражнения.   

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.   

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкива-

ние одной ногой.   

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.   

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной осве-

щенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упраж-

нения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.  

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.  



Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке.  

Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности.  

Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.  

Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого.  

Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.  

 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

2.2.1. Культурные практики Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей об-

разовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как мате-

риальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережива-

ние). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами та-

ких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образователь-

ные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить   

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-гра-

фические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 



школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам ре-

альных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятель-

ности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

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

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного твор-

чества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских про-

ектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного об-

разования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, раз-

вивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предмет-

ного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математи-

ческое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  



Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, ап-

пликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, разви-

тием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт до-

школьников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются до-

школьным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-

ходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); · со-

здание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отно-

шения к ней;   

экспериментирование с объектами неживой природы;   

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);   

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   



Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюже-

тов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспи-

тателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познава-

тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформле-

ние коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифи-

цировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интере-

сами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоде-

лием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы   
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  



речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:   

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;   

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно про-

являющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация по-

добна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;   

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Возраст детей, при-

оритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
 

6-8 лет Научение   · Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием воз-

можных путей и способов совершенствования продукта.   

· Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.   

· Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.   

· Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого   

· Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами   

· Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.   

· При необходимости помогать детям при организации игры.   

· Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения.   

· Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интере-

сам   



Характеристика возрастных особенностей детей 

Подготовительная 

группа  
  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

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

- помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для стар-

ших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает же-

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

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, по-

лезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск не-

скольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.   

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окру-

жающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения 

с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.   

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от вос-

питателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. За-

дача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует сред-

ства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.   

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного опре-

деления замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 



оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с вос-

питателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.   

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нужда-

ющиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюр-

призов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифро-

ванные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно полу-

чить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых инте-

ресов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.   

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями, осуществляется на принципах (ФГОС п.1.4.) 
1) Полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенчества, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского  

развития;   

2) Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний;   

3) Сотрудничества Детского сада с семьей;   

4) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

5) Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

 

 

 

 



Основные задачи и направления взаимодействия детского сада с семьей: 

Группа Задачи Направления 

Подготовитель-

ная группа  

Познакомить родителей с особенностями физического и психи-

ческого развития ребенка, развития самостоятельности, навы-

ков безопасного поведения, умения оказать элементарную по-

мощь в угрожающих здоровью ситуациях  

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятель-

ности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произволь-

ных психических процессов, элементов логического мышления 

в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развитию организован-

ности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия 

со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал соци-

альной активности в совместной с родителями деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей с со способами раз-

вития самоконтроля и воспитания ответственности за свои дей-

ствия и поступки.  

Педагогический мониторинг  

Педагогическая поддержка  

Педагогическое образование родителей  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

2.3.2. План работы с родителями на учебный год 

 

Сентябрь. 
1. Групповое родительское собрание «Готовимся вместе к школе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный год, психологическими и возрастными особенностями детей 6-7 лет. 

2. Анкетирование родителей. 

Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их ожиданий от ДОУ, выявление индивидуальных особенностей ребенка – 

будущего школьника. 

3. Консультация «Все о развитии речи» 

Дать родителям необходимые знания о развитии речи старших дошкольников. 



Октябрь. 
1. Памятки, рекомендации на тему здорового образа жизни, профилактика нарушения осанки, комплексы упражнений. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, познакомить с мерами профилактики нарушения осанки. 

Предложить комплексы упражнений интересные подвижные игры. 

2. «Грибы- полезные и ядовитые» 

Побуждать оформить альбом с загадками. 

3. Беседа «Правила хорошего тона». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять теплые взаимоотношения. 

4. Консультация для родителей "Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием нравственно-патриотического воспитания. 

Ноябрь. 
1.Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка. 

2. Информационный стенд «Безопасность на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения. 

3. Праздник «День матери» 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший 

друг. 

4. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная деятельность родителей с детьми). 

Объединить поколения, детей и взрослых, занятых общим делом. 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

5. Папка передвижка «Наша Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию патриотических чувств в детях. 

Декабрь. 
1.Выставка рисунков и поделок «Волшебный фантастический новогодний мир» 

Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми. 

2.Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к школе. 

3. Праздник «Новый год». 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

4. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой». 

Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации исследовательской деятельности дошкольников. 

5. Памятка «Агрессивные дети». 

Познакомить родителей с понятием агрессивность, причинами ее появления. 

Январь. 
1.Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего школьника». 

2. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком». 



Предложить родителям поделиться опытом друг с другом в воспитании детей. 

3. Конкурс построек «Зимушка Зима» 

Привлечение родителей к участию в создании снежных построек на участке детского сада. 

4.Индивидуальные беседы «Обучение запоминанию». 

Распространение педагогического опыта по обучению заучивания стихов. 

5. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». 

Дать рекомендации по воспитанию нравственных качеств ребёнка. 

Февраль. 
1.Индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития логического мышления». 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

2. Выставка поделок и рисунков «Мы будущие защитники Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива. 

3. Совместное мероприятие «Папа и я - лучшие друзья». 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

4. Консультация «В игре готовимся к школе». 

Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности проявления познавательной активности ребенка, его эмоциональной и социальной готов-

ности. 

Март. 
1.Изготовление атрибутов для игровых центров. 

Воспитывать желание активно участвовать в жизни группы 

2. Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки». 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей 

3. Совместное создание в группе огорода. 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей с растениями, уходу за ними. 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

Осветить родителям требования программы по изодеятельности старших групп. 

5. Праздник «8 марта» 

Привлечение родителей к совместной организации праздника. 

Апрель. 
1.Конкурс детского рисунка «Я рисую космос». 

Привлекать родителей к участию в жизни группы. 

2. Оформление информационного уголка «Воспитание самостоятельности»; 

«Правила передачи ответственности»; «Это нужно для школы» 

Донесение родителям информации об особенностях предстоящей школьной жизни. 

3. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и родителей. 

4. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 



Закрепить элементарные правила пожарной безопасности. 

5. Консультация для родителей «Лепка из глины как один из способов снятия напряжения у детей дошкольного возраста». 

Дать родителям знания о необходимости лепки для здоровья ребенка, полезных свойствах глины. 

Май. 
1.Организация выставки - поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма у детей. 

Мини-музей «Никто не забыт и ничто не забыто» 

Посещение мемориала 

2. Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге.» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 

4. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 

5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить положительные эмоции. 

 

2.3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются разнообразные формы работы с родителями:  

Направление работы Формы работы с родителями воспитанников 

Организация двигательной деятель-

ности детей на основе формирова-

ния потребности в движениях   

  

Информационные стенды   

Анкетирование   

Семинары. Практикумы.   

Мастер-класс   

Открытые просмотры НОД   

День здоровья.   

Неделя здоровья   

Спортивные праздники   

Туристические походы   

Фотовыставки   

Информирование родителей через сайт детского сада и родительские чаты 



Образовательная деятельность с 

учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образова-

тельная деятельность с детьми до-

школьного возраста.   

  

Участие родителей в создании мини-музеев   

Детско-взрослые проекты   

Участие родителей в создании предметно-развивающей среды по программе «СамоЦвет»   

Участие в выставках народно-прикладного искусства   

Выставки детского творчества и детско-родительского творчества   

Создание страниц в портфолио детей   

Совместные праздники и досуги   

Совместные спортивные мероприятия   

Размещение информации для родителей на сайте детского сада.  

Организация работы по профилак-

тике и запрещении курения, упо-

требления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ, их перекуров и аналогов и 

других одурманивающих веществ.   

 

Родительские собрания   

Создание памяток, буклетов   

Анкетирование   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами   

Наглядная информация в информационных стендах групп   

Беседы на групповых родительских собраниях   

Совместные праздники и досуги   

Выставки детско-родительских рисунков   

Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУ   

Совместные детско-родительские проекты   

Дни здоровья   

Уроки здоровья   

Организация работы по профилак-

тике организации безопасного до-

ступа к сети «Интернет» для детей 

в домашних условиях   

  

Родительские собрания на данную тематику   

Консультации   

Создание памяток и буклетов по информационной безопасности   

Размещение информации на сайте ДОУ   

Индивидуальные беседы   

Групповые беседы на родительских собраниях   



Организация работы по профилак-

тике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма и пожарной без-

опасности.   

  

Родительские собрания (с привлечением инспекторов группы по пропаганде).   

Создание памяток, буклетов.   

Консультации.   

Анкетирование.   

Праздники, развлечения и досуги.   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами, проекты   

Наглядная информация в информационных стендах групп.   

Беседы на групповых родительских собраниях.   

Совместные праздники и досуги.   

Выставки детско-родительских рисунков.   

Акции по безопасности дорожного движения (совместно с ГИБДД)   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях, в том числе с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их развития, ориентиро-

ванных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40% от общего объема ООП ДО.   

Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована 

на  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор тех парциальных 

образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Детского сада № 91 и / или группы.   

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в соот-

ветствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок 

на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, форм организации образовательной работы.   

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития обеспечивается 

обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».    

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных 

условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций, реализующих основную общеоб-

разовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на новообразо-

вания периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и соци-

окультурные ценности и традиции страны, региона  

Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Сред-

него Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды.   



Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном образователь-

ном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в системе отноше-

ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.   

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», 

«Труда и творчества», «Социальной солидарности», «Правил и норм поведения».   

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимо-

действии образовательной организации и семьи.  

 

2.2.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Модуль образова-

тельной деятельно-

сти 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Физическое развитие  Игры народов Среднего Урала  

Спортивные игры  

Целевые прогулки, экскурсии по городу Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-роле-

вые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

«Социально- комму-

никативное разви-

тие» 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной куль-

туры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, основ-

ные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения).  

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструи-

ровании.  

Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними.  

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей, прорисовывание и раз-

мещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»).  

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы.  

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллю-

страцию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, зна-

чения символов в городской среде и т.п. трудового процесса; Экспериментирование с материалами («Что можно сделать 

из «бросового» материала?»).  



Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; Сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт го-

рода, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, знач-

ков.  

Темы проектной деятельности детей (примерные):  

«Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов».  

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образова-

тельных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать доста-

точно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Рассматри-

вание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, куль-

турные сооружения.  

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисо-

вании и конструировании.  

Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей, прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в 110 «город-мечту» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»)  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный по-

иск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникаю-

щие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, под-

кормка птиц.  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание де-

ревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в раз-

нообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. Плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей, прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, 

участие в играх «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»)  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный по-

иск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникаю-

щие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.  



Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, под-

кормка птиц.  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание де-

ревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в раз-

нообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Познавательное раз-

витие 
Чтение сказов П.П. Бажова.  

Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сто-

рон света по компасу. Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно- климатические зоны Урала). Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего  

Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. Мой край. Человек пришел на Урал.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек меток, наклеивание их в конце «реки времени». Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, жив-

ших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». Мой город (село). 

Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Досто-

примечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги 

о городе, иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформле-

ние коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Развитие речи Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического вза-

имодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и националь-

ностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини- музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» 



Художественно-эсте-

тическое развитие 
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной куль-

туры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки самоделки, поделки в русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, спо-

собствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями раз-

ных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произве-

дения устного, музыкального творчества разных народов.  

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

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально- нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

2.2.2 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:   

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;   

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;   

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведе-

ния, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образо-

вания становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в Детском саду:   
-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъ-

ектного опыта детей;   

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познаватель-

ных процессов и интересов;   

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопо-

знания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно- ориентированном взаимодей-

ствии:   
-Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.   

-Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   



-Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   
Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

· Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоцио-

нального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

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

· Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические под-

группы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших   

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей).   

· Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), поз-

воляющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способно-

сти. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятель-

ность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использо-

вание в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей 

на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).   

· Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимо увлекательной деятель-

ности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).   

· Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, технологические карты, простейшие чертежи, детям предостав-

ляется широкий выбор материалов, инструментов).   

· Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  · Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 



организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество создан-

ной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную дея-

тельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).   

Интеграция образовательного содержания программы.   

Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности:   

· Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте важна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   

· Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согла-

совывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную дея-

тельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

· Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность   

Алгоритм действий:   
· Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний. Человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения. Проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализу-

ющий проект - решает реальную проблему).   

· Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование).   

· Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

· Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и за-

дачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предска-

зуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.   

· Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвиде-

ния событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).   



· Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь;   

· Посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

· Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.   

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.   

Принципы исследовательского обучения  
-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);   

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;   

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваива-

ется тот материал, который включен в активную работу мышления);   

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   
-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, жизнен-

ного опыта;   

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диа-

лога.  

Методические приемы:   
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос;   

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;   

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;   

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)   

Условия исследовательской деятельности:  
-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения).   

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;   

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;   

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, зна-

комить с различными научными методами исследования;   



-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;   

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;   

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;   

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.   

Информационно - коммуникативные технологии   
Применение информационно-коммуникационных технологий с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:   

-образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид  

деятельности;   

-на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);   

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;   

-перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация дей-

ствий ребенка.   

Построение образовательной деятельности с использованием ИКТ в соответствии с индивидуальными особенностями, медицинскими 

показаниями, письменным согласием родителей и обязательными структурными изменениями НОД.   

Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству Уралом используются разнообразные формы 

работы: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные. 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурные, социокультурную ситуацию разви-

тия детей 
Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству с Уралом используются разнообразные формы ра-

боты: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные.   

Используются традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями:   

-Анкетирование «Семейные традиции»  
-Консультации в родительских уголках  

-Родительские собрания   

-Совместная деятельность детей и родителей: оформление рисунков «Мой любимый город»; изготовление макетов с родителями; составление 

кроссвордов.   

-Поисковая деятельность: подбор познавательных статей из истории города; экскурсии с фотокамерой, видеосъемкой (практическая помощь роди-

телей).   

-Беседы   

-Гостиные   

-Круглый стол   



-Совместные занятия родителей и детей   

-Практикумы, мастер-класс «Изготовление народных, обрядовых кукол»   

-Обсуждение и распространение семейного опыта   

-Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях»   

  

 

2.2.4 Сложившиеся традиции ДОО. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Формы реализации образовательной программы  

Для детей дошкольного возраста характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, восприятие 

произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы.  

Нормы жизни группы  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпи-

мости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной 

жизни:  

- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы;  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Традиции жизни группы и праздники  

Традиция «Утренний круг»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и переживаниями.  

Традиция «День именинника»  

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые эле-

менты костюма – плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон». 

Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для де-

вочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Праздники  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздни-

ков, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей  

и др.);  



- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, 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 ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества 

и др.). 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Название праздника (события) Рекомендуемое время проведе-

ния праздника 

  

День знаний  1 сентября      

Международный день красоты  3-я неделя сентября      

День воспитателя и  всех дошкольных работников  4-я неделя сентября  Осенины  1 неделя октября  

Международный день музыки  1-ая неделя октября      

Всемирный день животных  2-ая неделя октября      

Международный день врача  3-я неделя октября      

Международный день анимации (мультфильмов)  4-я неделя октября      

День народного единства  1-я неделя ноября      

Всемирный день приветствий 3-я неделя ноября      

День матери  4-я неделя ноября      

Международный день инвалидов  1-я неделя декабря  Новый год  3-4-я  неделя декабря  

    Колядки  1 неделя января  

Всемирный день «спасибо»  3-я неделя января      

День доброты  1-я неделя февраля      

Международный день родного языка  2-я неделя февраля  Масленица  3 неделя февраля  

День защитника Отечества  3-я неделя февраля      

Международный женский день  1-я неделя марта      

Всемирный день Земли и водных ресурсов  2-3-я неделя марта      

Международный день театра  4-я неделя марта      

Международный день птиц  1-я неделя апреля      

Международный день детской книги  2-я неделя апреля      

Всемирный день здоровья  3-я неделя апреля      



День космонавтики  12 апреля      

Праздник весны и труда  4-я неделя апреля      

Международный день семьи  2-я неделя мая      

Международный День защиты детей 1 июня      

Пушкинский день России  1-я неделя июня      

День России  12 июня      

Международный день друзей  3-я неделя июня      

День ГИБДД 1-я неделя июля      

День российской почты  2-3-я неделя июля      

День физкультурника  1-я неделя августа      

День строителя  2-я неделя августа      

 

2.2.5 Календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и по-

священа различным сторонам человеческого бытия. 
Планируются также совместные досуговые события с родителями выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные празд-

ники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:  

-выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

-создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду – организация совместных музы-

кальных и физкультурных досугов, совместные викторины  

-показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей;  

-организовывать праздники-сюрпризы;  

-проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и спе-

циалистов.  

Стиль жизни группы  
Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребенку:  

-необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приема пищи;  

-необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не 

любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п.  

-в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 



обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряженной.  

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с 

детьми должна быть ровной  

Педагогу необходимо стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться 

давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей, держать паузу;  

-следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятель-

ности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив успокаивает;  

-всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребенок уже может и должен что-то делать сам. Детская 

просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину можем понять;  

-чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

-сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок хорош и умен по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие 

душевные качества;  

-не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;  

-находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребенок должен чувствовать, что воспита-

тель выделяет его из общей массы.  

Визитка группы - небольшая стихотворная форма, которая служит своеобразным оформлением и подчёркивает индивидуальность каждой 

группы детского сада. Воспитанники групп знают название своей группы и визитку.  

Группы в детском саду имеют своё название.  

Межгрупповые и совместные мероприятия:  

•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

•соревнования (2 раза в год);  

•дни здоровья (1 раз в месяц);  

•праздники (в соответствии с календарно-тематическим планированием);  

•музыкальные развлечения (1 раз в неделю);  

•театрализованные представления (1 раз в 2 месяца);  

•экскурсии (1 раз в квартал);  

Традиционные мероприятия в подготовительной группе:  

-Познавательные вечера «Сейчас узнаем»  

-Встречи с интересными людьми  

-Познавательная копилка «Мы их знаем»  

-Рассказы педагогов «Знаете ли вы?»  

-Экологическое воспитание  

-«Результаты деятельности человека»  

-«Истории вещей»  

-Познавательно-развлекательные рассказы о науках 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:   

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание такие ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств (возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения); обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний, а также на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка, стимулирование самооценки. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. Использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).   

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

• Создание развивающей образовательной среды, способствующий физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности,  

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статических форм активности. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности.   

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Поддержка родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.   

• Профессиональное развитие педагога, направленного на развитие профессиональных компетенций, в том числе коммуникативной компе-

тенции и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-

вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

Программой предусмотрена деятельность взрослых, обеспечивающая защиту детей от всех форм физического и психического насилия.   

Особенности общей организации образовательного пространства   
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  Важнейшие 

образовательные ориентиры:   
-обеспечение эмоционального благополучия детей;  

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;   

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогами реализуются следующие условия:   
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;   



-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;   

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;   

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;   

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

Система дошкольного образования в Детском саду нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспе-

чивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы ре-

бенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурны ми средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образо-

вательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мыш-

ление и воображение.   

  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.   
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.   



Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповтори-

мые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребен-

ком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений   
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (дети совместно предлагают правила для 

разрешения проблемных ситуаций).   

3. Развитие самостоятельности   

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соот-

ветствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).   

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.   

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

могли:   
-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;   

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;   

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:   

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);   

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произ-

ведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, со-

стоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 



которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и про-

ектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.   

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности   
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюда-

теля.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;   

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулиро-

вать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.   

5.Создание условий для развития познавательной деятельности.   
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследование окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познава-

тельная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышле-

ния, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подго-

товки к празднику и т. д.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;   

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные  

ответы;   

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;   

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек  

зрения;   

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;   

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

-помогая организовать дискуссию;   



-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насы-

щенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

6. Создание условий для развития проектной деятельности   

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:   

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;   

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;   

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;   

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

-в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного  

варианта;   

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследова-

нию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.   

7.Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи куль-

турных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;   

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;   

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;   

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых средств;   

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.   
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: жи-

вописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами реме-

сел, поделками по дереву, из глины и пр.   



8. Создание условий для физического развития   

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

-обучать детей правилам безопасности;   

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;   

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.   
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая пло-

щадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предостав-

лять достаточно места для двигательной активности).  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы дошкольного образования 
В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и нормам охраны труда и правилам пожарной без-

опасности. В целях обеспечения безопасных условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.  

 

Оборудование игровой комнаты Оборудование спальной комнаты Оборудование приемной 

Стол обеденный - 1 

Стулья для взрослых – 3 

Стол детский, круглый - 2 

Стул детский - 25 

Стол детск. прямоугольный -7 

Шкаф для настольных игр - 1 

Шкаф для игрушек - 1 

Мебель детская «Гостиная» - 3   

Центр «Лаборатория» - 1  

Центр творчества - 1   

Спортивный центр – 1   

Литературный центр – 1 шт.  

Центр природы – 1   

Игровые наборы для сюжетно-ролевых 

игр - 4  

Телевизор – 1 

Мольберт - 1  

Детские кровати – 21 

Стол компьютерный – 1  

Стулья – 2 шт.  

Шкаф для методических  

пособий – 1 

Шкаф для одежды – 1 

Компьютер – 1  

Принтер – 1  

Ковер -1 

Банкетки - 4 

Полка для обуви для обуви - 1 

Шкафчик детский для одежды - 24 

Стенды информационные - 6 

Стол - 1 

Ковер - 1  

Стенд по изо -1 

Полка для лепки - 1 



Магнитная доска - 1 

Ковер - 3 шт  

Развивающие игры, пособия – 40 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр – 50 

Атрибуты для театрально-музыкальной 

деятельности – 30 

 Ширма для игр в сюжетно – ролевые 

игры. -1 

Большая ширма для представлении – 1 

 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-

беридзе и др. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»: ТЦ «Учитель», 2019. 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе» ТЦ «Учитель», 2005. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Москва 2006  

Е.Я. Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» МОСКВА 2005 

О.Ф. Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ» ИЗДАНИЕ 2008 

М.П. Костюченко «Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» ИЗДАНИЕ 2012  

Мосалова Л.Л «Я и мир» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 Санкт –Петербург 

Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-7 лет» Москва 2010 

Алябьева Е,А. «развитие воображения и речи детей 4- 7 лет Москва 2005 г 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. - СПб. : ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Москва ТЦ СФЕРА 2004  

 

Познавательное  

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-

беридзе и др. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»: ТЦ «Учитель», 2019. 

З.А. Михайлова «Математика от трёх до семи» 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду. Подготовительная группа» МОСКВА 2011 



О.В. Дыбина «Знакомим дошкольников с предметным миром» МОСКВА 2007 

М.П. Костюченко «Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» ИЗДАНИЕ 2012 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» УЧИТЕЛЬ 2012 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» Волгоград 2012 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2013 

С.В. Машкова и др. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» УЧИТЕЛЬ 

2011 

М.П. Костюченко «Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» ИЗДАНИЕ 2012 

О.Л, Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Санкт-Петербург 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры». –  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры.» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность» - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе. Методические рекомендации» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты» Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2014г 

Косарева В.Н. «Народная культура и традиции» изд.»Учитель» Волгоград  2012 г 

Михайлова З.А. «Логико – математическое развитие дошкольников» Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2016г 

Захарова Н.И. «Играем с логическими блоками Дьенеша» » Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2016г 

Речевое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-

беридзе и др. 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе» ТЦ «Учитель», 2019 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи». Конспекты занятий в подготовительной группе». ТЦ «Учитель», 2007. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»: ТЦ «Учитель», 2006. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой.         Москва ТЦ СФЕРА 2005 

М.П. Костюченко «Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» ИЗДАНИЕ 2012 

Синицына Е.И. «Развивающие стихи и рифмы». М.: ЮНВЕС, 2000. 

Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников» Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2009 г 

Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у детей» Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2011г 

Калмыкова Л.Н. «Здравствуй, пальчик! Как живешь?»Учитель» Волгоград, 2014 г 

Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» (5-7лет) ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

(4 выпуска) 

Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с2 до7 лет. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 

2017 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-

беридзе и др. 



Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»: ТЦ «Учитель», 2019 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Сфера , Москва 2006 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 2006 г 

З.Д. Коваленко «Аппликация семенами»  

Москва изд. «Мозаика – Синтез 2014 

Картотека детских музыкальных произведений (на дисках) 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» 2001 г 

Вербенец А.М. «Художественное творчество» Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2012г 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

2012 г 

Физическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-

беридзе и др. 2019 

Фисенко М.А. «Физкультура» 

Семенова Н.А. «Привыкайте быть здоровыми» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» Москва ТЦ СФЕРА 2004 

 

3.4. Режим дня и распорядок дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать дет-

ское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной дея-

тельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические тре-

бования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (гор-

бится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образова-

тельную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Прием детей, термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры. Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, экспери-

ментирование).  
11.00-12.10 



Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры. ЧФУОО, проектная деятель-

ность 
15.20-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.55 – 19.00 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
 

3.5.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМА 

се
н

тя
б

р
ь 1 сентября – 2 сентября День знаний. От детского сада до школы 

5 сентября – 16 сентября Мониторинг. Неделя здоровья 

19 сентября – 23 сентября Внимание, дорога! Осенние хлопоты 

26 сентября – 30 сентября Тема по инициативе детей 

о
к
тя

б
р
ь 

3 октября –7 октября Огонь наш друг и враг 

10 октября – 14 октября Золотая осень. Осенний сундучок 

17 октября – 21 октября Растительный и животный мир осенью 

24 октября – 31 октября Тема по инициативе детей 

н
о
я
б

р
ь 

1 ноября – 3 ноября Я, ты, он, она – вместе целая страна! 

7 ноября – 11 ноября Народное творчество. Мини-выставки 

14 ноября – 18 ноября Тема по инициативе детей 

21 ноября – 25 ноября Поздняя осень. Самая лучшая мама на свете 

д
ек

аб
р
ь
 28 ноября –2 декабря Здравствуй, Зимушка-зима. Животный мир зимой 

5 декабря –9 декабря Зима. Зимняя одежда, обувь, головные уборы 

19 декабря – 23 декабря Тема по инициативе детей 

26 декабря – 30 декабря Красота зимы хрустальной. Правила безопасности 

Каникулы 1 января – 8 января 

я
н

в
ар

ь
 9 января – 13 января Знакомство с народной культурой и традициями 

16 января – 20 января Зимние забавы. ОБЖ 

23 января – 27 января Тема по инициативе детей 



ф
ев

р
ал

ь
 30 января – 3 февраля Транспорт. ПДД 

6 февраля –10 февраля Все работы хороши – выбирай на вкус! 

13 февраля – 17 февраля Тема по инициативе детей 

20 февраля – 28 февраля На страже Родины. Зима (обобщение) 

м
ар

т 

1 марта –7 марта Весна-красавица. 8 Марта 

9 марта – 17 марта Хочу всё знать! Вода и её свойства 

20 марта – 24 марта Здравствуй, театр! Тема по инициативе детей 

27 марта – 31 марта Растительный и животный мир весной 

ап
р
ел

ь
 

3 апреля– 7 апреля  Мониторинг. День смеха. Детская книга 

10 апреля – 14 апреля Мониторинг. Тайны космоса 

17 апреля – 21 апреля Зелёная планета. День Земли. Тема по инициативе детей 

24 апреля – 28 апреля Пожарная безопасность. В здоровом теле – здоровый дух 

м
ай

 

2 мая - 5 мая День Победы в каждом из нас 

10 мая – 12 мая Цветущая весна 

15 мая –19 мая Нам на улице не страшно. Здравствуй, лето! 

22 мая – 31 мая Тема по инициативе детей 
 

3.5.2. Комплексно-тематический план образовательного процесса. 

Тема, период Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мониторинг. 

День знаний 

От детского сада до школы. 

1 сентября – 

2 сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе. Воспи-

тывать интерес к книге, способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. Обогащать социальные представления о лю-

дях – взрослых и детях. 

Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формиро-

вание представлений о профессиях в детском саду, помещениях дет-

ского сада. Воспитание уважения к людям, умеющим вести себя пра-

вильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. 

Развлечение «День зна-

ний» 

Экскурсия по детскому 

саду 

Мониторинг. 

Неделя здоровья 

5 сентября – 

Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активно-

сти и физическом совершенствовании. Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни. 

КВН «Здоровому всё 

здорово». 

Осенний марафон 



16 сентября 

Внимание, дорога! 

Осенние хлопоты 

19-23 сентября 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни на основе правил безопасного поведения.  Закрепить 

знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства. 

Путешествие с родите-

лями в страну «Три чу-

десных цвета» 

Выставка «Чудо с 

грядки» 

Тема по инициативе детей 

26 -30 сентября 

 
 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Огонь наш друг и враг 

3 октября – 

7октября 

Закрепить знания правил пожарной безопасности. Воспитывать интерес 

к работе пожарных. 

Клуб знатоков 

«Что, где, когда?» 

Золотая осень. 

Осенний сундучок. 

10 октября – 

14 октября 

Закрепление преставлений об изменениях в природе осенью. Закрепле-

ние представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных про-

дуктах. 

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать 

интерес и любовь к природе. 

Викторина «Осень» 

Инсценировка сказки 

«Федорино горе» 

Растительный мир осенью 

Животный мир осенью 
17 октября – 

21 октября 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

знания о растительном мире. Формировать обобщённые представления 

о приспосабливаемости животных к изменениям в природе. 

Формировать представления о животных, об особенностях внешнего 

вида. 

 

«Осенний карнавал» 

Создание макетов 

«Домики для животных» 

Тема по инициативе детей 

24 октября – 

28 октября 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

н
о
я

б
р

ь
 Я, ты, он, она – 

вместе целая страна! 

31 октября – 

4 ноября 

Духовно-нравственное воспитание детей через расширение знаний о 

народах, населяющих нашу страну 

Формировать первичные ценностные представления о России как о 

многонациональной, но единой стране. 

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных националь-

ностей. 

Продолжать развивать интерес к родному городу. 

Проект Создание фото-

альбома «Мои любимые 

дела» 



Народное творчество. 

Мини-выставки 
7 ноября – 

11 ноября 

Продолжать знакомить с разнообразием народного творчества, знать 

особенности разных промыслов, уметь рассказывать о них. Воспиты-

вать умения работать в коллективе – пополнять и обогащать музей ат-

рибутами. 

Проектная деятельность 

«Создание музея народ-

ного творчества» 

Тема по инициативе детей 

14 ноября – 

18 ноября 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

Самая лучшая мама на свете 

Поздняя осень 
21 ноября – 

25 ноября 

Формирование представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), 

о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей 

семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее чле-

нов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой 

принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (муж-

чины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.); 

Развитие интереса к деятельности взрослых. 

Выставка детских работ 

«Мамина улыбка» 

Концерт моей маме по-

свящаю…» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Здравствуй, Зимушка-зима. 

Животный мир зимой 

28ноября – 

2декабря 

Продолжать знакомить с зимой как временем года. Расширение и 

углубление представлений о диких и домашних животных и птицах, 

особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. По-

нимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней.                                                                                  

Воспитание бережного отношения к природе, любви к животным. 

 

Викторина «Ах, зимушка 

зима» 

 

 

 

Зима. Зимняя одежда, 

обувь, головные уборы 
5 декабря – 

16 декабря 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и нежи-

вой природе, об особенностях одежды людей зимой. 

Формирование представлений о новом годе как веселом и добром 

празднике 

 

 

Проект «Головные 

уборы» 

Тема по инициативе детей 

19 декабря – 

23 декабря 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

Красота зимы хрустальной. 

Правила безопасности 
26 декабря – 

30 декабря 

Воспитывать эмоциональность, активность, чувство ассоциаций, лю-

бовь к природе, к прекрасному, к художественному слову, музыке. При-

учать детей соблюдать правила безопасности при катании с горок. 

Выставка новогодних 

поделок «Зимушка-

зима» 

 

 

Каникулы 1 января – 9 января 

 



я
н

в
а
р

ь
 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 
9января – 

13 января 

 

Расширять представления о предметах декоративно – прикладного ис-

кусства. Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. Развивать представления детей 

об особенностях национальных костюмов и культурных традициях жи-

телей Урала. 

 

Фольклорный праздник 

«В гости Зимушка идёт, 

рождество с собой несёт! 

Мы зимой на святки, за-

поём колядки!» 

Выставка рукоделия ро-

дителей: «Золотые руки 

мастеров». 

Зимние забавы 

ОБЖ 
16 января – 

20 января 

Расширять представление о зимних играх и забавах. 

Расширять представления детей о правилах безопасного поведения. 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни на основе правил безопасности. 

Формировать у детей представления о различных опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома. Научить их необ-

ходимым мерам предосторожности. 

Работа творческой ма-

стерской 

фотоколлаж «Зимние за-

бавы» 

Конкурс рисунков «При-

думай знаки предупре-

ждения с опасными 

предметами 

Тема по инициативе детей 

23 января – 

27 января 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт. ПДД 
30 января – 

3 февраля 

Закрепить понятия транспортный мир, с великим многообразием этого 

мира. 

Закрепить знания о правилах безопасного дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Конструирование из лего 

«Транспорт» 

Все работы хороши – выби-

рай на вкус! 
6 февраля – 

10 февраля 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

по побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции. 

Составление рассказа о 

профессиях своих роди-

телей. 

Тема по инициативе детей 

13 февраля -17февраля 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

На страже Родины. 

Наши защитники 

Зима 
20 февраля – 

28 февраля 

Формировать первичные представления о российской армии. Воспиты-

вать уважение к защитникам Отечества, чувство ответственности за 

близких людей. 

Формировать гендерную принадлежность, патриотические чувства. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам. Развивать добрые чув-

ства к окружающим. 

Конкурс поделок и ри-

сунков «Наши защит-

ники» Спортивная игра 

«Зарница» 



Обобщить знания детей о зиме как времени года, об изменениях в жи-

вой и неживой природе 

спортивный праздник 

«День защитников Оте-

чества» 
м

а
р

т
 

Весна-красавица. 

8 Марта 
1 марта – 

7 марта 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и 

бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

Праздник «Международ-

ный женский день 8 

Марта!» 

Конкурс «А ну – ка де-

вочки!» 

Хочу всё знать! 

Вода и её свойства 
9 марта – 

17 марта 

Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство 

с элементарными знаниями из различных областей наук. 

Формировать познавательные потребности, развивать исследователь-

ский интерес и творчество в процессе практического познания. 

Развивать способности к практическому и умственному эксперименти-

рованию, овладению различными способами познания окружающего 

мира, мыслительными операциями. Развивать самостоятельность, ини-

циативность, расширять кругозор. 

Викторина «Всезнайка» 

Здравствуй, театр! 

Тема по инициативе детей 

20 марта – 

24 марта 

Расширять представления детей о театре. 

Формировать представления детей о правилах поведения в театре в 

процессе его посещения. 

Познакомить детей с детским репертуаром драмтеатра. Способствовать 

развитию эстетического вкуса. 

Постановка спектакля. 

По выбору детей 

Растительный и животный 

мир весной. 

27марта – 

31 марта 

Уметь устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные наблюдения. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Конкурс огорода на 

окне. 

а
п

р
ел

ь
 

Мониторинг 

День смеха 

Детская книга. 

3апреля-7 апреля 

Приобщать детей к высокохудожественной литературе 

- Воспитывать желание и потребности читать книги, формировать бе-

режное отношение к книге. 

- Развивать познавательную, творческую, эмоциональную активность в 

процессе приобщения к книге. 

Изготовление книжек 

малышек 

Мониторинг 

Тайны космоса. 

10 апреля – 

14 апреля 

Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом оке-

ане и его обитателях. 

Викторина и коллектив-

ная работа  «Я и Космос» 

Зелёная планета. 

День Земли 

Тема по инициативе детей 

17 апреля – 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть при-

роды; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, 

почвы, воздушной среды. 

Познавательно-игровая 

викторина «Мы – дети 

планеты Земля» 



21 апреля Акции «Уберём свою 

планету» 

Пожарная безопасность 

В здоровом теле – здоровый 

дух! 

24 апреля – 

28 апреля 

Формировать личности дошкольника, знающего и соблюдающего пра-

вила пожарной безопасности, способного действовать в экстремальной 

ситуации. 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, правилах 

поведения при пожаре; воспитывать чувство ответственности; разви-

вать уверенность и чувство взаимопомощи. 

Викторина «Знатоки по-

жарной безопасности» 

Создание книжки – ма-

лышки. 

м
а
й

 

День Победы 

в каждом из нас 
2 мая – 

5 мая 

Расширять представления детей о празднике Победы. Воспитывать ува-

жение к своим предкам, погибшим на войне. 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях 

войны, Дне Победы. 

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой же-

стокой войне. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, про-

дуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными 

из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родите-

лями и др.) 

Посещение мемориала. 

Реализация проекта 

«Пусть дети не знают 

войны» 

Концерт «День Победы» 

Цветущая весна. 
10 мая – 12мая 

Учить видеть красоту весенней природы в продуктивной деятельности. 

Расширять представления детей о весне. 

Коллажи «Цветущая 

весна» 

Нам на улице не страшно 

Здравствуй, лето! 

15 мая – 19 мая 

Формировать культуру социального поведения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на при-

роде. 

 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Мы за мир» 

Праздничный концерт 

Тема по инициативе детей 

22 мая-31 мая 

 

Приучать детей самостоятельно строить образовательную деятель-

ность, на основе индивидуальных особенностей ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания. 

По выбору детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 

Месяц         Неделя     Тема:                                    Комплекс утренней гимнастики  

Ре-
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м 
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групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуаль-

ная 
     

образователь-

ная 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной 

деятельности детей 

     

Н
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Познавательно-исследо-

вательская деят-сть 

 

Коммуникативная деят-

сть 

 

Изобразительная деят-сть 

 

Двигательная деят-сть 

 

Музыкальная деят-сть 
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Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      
в
еч

ер
 

 

со
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 с
 у

ч
ет

о
м

 и
н

те
гр

ац
и

и
 о

б
р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ы
х

 о
б

л
ас

те
й

 

групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуальная      

Образовательная 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация развивающей 

среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

     

п
р
о

гу
л
к
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Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      

 

 

Работа с родителями 
 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

в подготовительной группе   

на тему: 

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь фи-

нансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. 

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участ-

вуют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользова-

ния финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, уме-

ние зарабатывать и управлять деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их за-

щищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо на 

государственном уровне. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как пра-

вильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 

Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно пример родителей становится основополагающим. Все мы хотим для 

своих детей самого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение любого каприза ребенка, любой ценный подарок просто так не даст нашим 

детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для 

того, чтобы заиметь то, что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги. 

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень 

распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к 

каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование кредитными картами. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но 

детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие возможности, способные дарить 

радость. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. 

Большинство из них считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях обра-

зовательной системы. 

На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы по-

лезные финансовые привычки. 



Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе прин-

ципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и 

навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет избежать детям многих ошибок по мере 

взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении 

жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в буду-

щем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Поэтому цель данной программы – сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нрав-

ственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д. ; 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за про-

езд в транспорте и т. д.) 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, беседы с привлечением родителей (сотрудников экономического 

сектора, экскурсии, а также использование ЭОР, ИКТ. 

Материалы и оборудование: бумага, клей, карандаши, фломастеры, маркеры, ножницы, стенды по экономической тематике, фото, видеоаппа-

ратура, ноутбук, проектор, интерактивная доска и т. д. 

Сроки реализации программы: сентябрь-май 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Месяц Тема Задачи 

1 СЕНТЯБРЬ «Откуда пришли деньги?» 

Путешествие в прошлое денег 

(занятие исследование) 

1. Дать представление о денежной единице, деньги – это универ-

сальное и удобное средство обмена, учить понимать назначение 

денег; 

2. Познакомить с историей возникновения денег; 

3. Учить работать с энциклопедиями. 

2 Экспериментирование: 

«Монета, банкнота, 

пластиковая карта» 

1. Формировать умения в исследовательской деятельности (делать 

выводы), самостоятельно находить источник; 

2. Раскрыть сущность понятия «монета», «банкнота», «пластиковая 

карта» наличные и безналичные деньги. 

3 «Путешествие рубля» 1. Деньги явление культуры, их оформление отражение культуры 

разных стран; 

2. Формирование представлений детей об понятии «валюта», цена, 

товар. 



4 Наши потребности 

«Юные финансисты» или 

занятие – путешествие 

«Наши потребности» 

1. Дать понятие потребности; 

2. Уточнить от чего зависят потребности человека; 

3. Учить решать проблемные ситуации, подвести к пониманию 

того, что человек не может иметь все, что хочет. 

5 ОКТЯБРЬ «Приключения Умника и Торопыжки в страну 

Финансов» (кукольное представление) 

1. Повторить понятие «потребности человека»; 

2. Продолжать решать проблемные ситуации; 

3. Воспитывать социально – личностные качества и ценностные 

ориентиры. 

6 Интерактивное занятие 

«Как белка училась считать» 

1. Систематизировать знания детей о разнообразии товаров; 

2. Познакомить с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями; 

3. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 

7 Деловая игра 

«Юные финансисты» 

1. Воспитывать умение определять и различать потребности чело-

века; 

2. Уметь различать товар и не товар, понимать от чего зависит цена 

товара. 

8 «Как деньги доходят, а потом расходятся» 1. Познакомить с составляющими бюджета, с путями экономии 

бюджета семьи; 

2. Дать понятия «доходы», «расходы», «зарплата», «пения», «сти-

пендия»; 

3. Воспитывать правильное отношение к деньгам. 

9 НОЯБРЬ «Как правильно беречь деньги?» 1. Систематизировать знания детей о способах экономного расхо-

дования бюджета; 

2. Воспитывать навыки разумного поведения в ситуациях, связан-

ных с деньгами. 

10 «Идем в магазин или как делать покупки с умом» 1. Развивать у детей умение устанавливать зависимость между ка-

чеством товара, его ценой и спросом на него; 

2. Дать понятия «товар», «цена», «дороже - дешевле», «потреби-

тельская грамотность»; 



3. Воспитывать уважение к людям, умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 

11 Игра с родителями 

«Хоть семи нам еще нет, формируем мы бюджет» 

1. Закрепление понятия «семейный бюджет»; 

2. Воспитывать бережливость, расчетливость, смекалку, трудолю-

бие, осуждать жадность. 

12 Наш город 

«Все профессии важны» 

1. Дать представление о труде, его видах (сельскохозяйственный, 

ремесленный, домашний и т.д.); 

2. Учить выделять последовательность трудовых действий; 

3. Формировать у детей отчетливое представление о роли труда в 

жизни общества; 

4. Воспитывать уважение к людям, умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 

13 ДЕКАБРЬ Интерактивная игра «Путешествуем по городу» 1. Познакомить детей с производством товаров и услуг (карта го-

рода, где дети знакомятся с предприятиями города, которые вы-

пускают разную продукцию и заполняют карту карточками с со-

ответствующими товарами). 

14 Наш город 

«Дом, где живут деньги» 

1. Дать первоначальные знания о банке (банк принимает деньги на 

хранение, выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в 

долг); 

2. Знакомство с профессиями: менеджер, кассир, банкир. 

15 Игра «Свой бизнес» 

(открываем пекарню) 

1. Закрепить представления детей о сущности экономических явле-

ний и понятий; 

2. Формировать экономическое мышление; 

3. Проводить эксперименты, устанавливать причинно – следствен-

ные связи; 

4. Закрепить экономические знания в практической ситуации. 

16 ЯНВАРЬ «Кто долго спит, 

тот денег не скопит» 

(финансовая грамота 

в мудрости народной) 

1. Знакомство с пословицами и поговорками о труде. 



17 «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок» 

(финансовая грамота 

в мудрости народной) 

1. Развивать у детей умение подмечать в сказках, простейшие эко-

номические явления; 

2. Давать нравственную оценку поступкам героев. 

18 ФЕВРАЛЬ «Реклама, как она работает» 1. Дать представление о том, что такое реклама и для чего она 

нужна, о вреде и пользе рекламы; 

2. Научить детей правильно воспринимать рекламу; 

3. Научить осуществлять процесс рекламирования (создания ре-

кламы). 

19 «Копейка рубль бережет» 1. Обобщить и систематизировать знания детей о товарно – денеж-

ных отношениях. 

  

20 «Экономия тепла, света, воды» (учимся эконо-

мить) 

1. Развить познавательный интерес к вопросам финансовой грамот-

ности и применению знаний на практике; 

2. Формировать понимание единства человека и природы; 

3. Дать образное и упрощенное объяснение понятий энергосбере-

жения, электроэнергии, экономного пользования водой, сохране-

ния тепла; 

4. Формировать у детей потребность в их экономии. 

21 МАРТ «Производители и ресурсы» 1. Сформировать у детей представление о разных видах ресурсов, 

понятии «экономия ресурсов», о производителях товаров и 

услуг. 

22 «Как сберечь ресурсы Планеты?» 1. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам пла-

неты. 

  

23 «Сохранить и приумножить»  

24 Деловая игра 

«Финансовая безопасность» 

1. Знакомить детей с элементарными правилами финансовой без-

опасности. 



25 АПРЕЛЬ «В долг брать легко, 

да платить тяжело» 

1. Просмотр мультфильма «Смешарики» (уроки финансовой гра-

мотности «Нюша и платье»). 

26 «Карманные деньги, как ими распорядиться» 

(обучающая игра) 

 

27 «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей» 

 

28 Благотворительность 

«Творим добро» 

1. Развивать интерес к знаниям о финансовой грамотности; 

2. Знакомство с понятием «бартер», «благотворительный фонд»; 

3. Дать понятие о благотворительности, и о том, почему она прино-

сит не только добро, но и выгоду. 

29 МАЙ «История о рублике» 

(просмотр и обсуждение 

видео – ролика) 

1. Закрепление материала. 

30 Квест – игра «Финансовая школа» В результате игры дети закрепляют полученные знания мира фи-

нансов. 

Ожидаемые результаты. 

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести (а товар в магазине – это результат труда 

других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь). 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без участия родителей. 

На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Совместная работа педагога и семьи даёт хорошие результаты и способствует 

более серьёзному и ответственному 

отношению взрослых к экономическому воспитанию детей. 

Работа с родителями 
Сентябрь – Финансовая грамотность как заказ и общества – апробация дополнительной общеразвивающей программы «Азбука финансов»  

Общие родительское собрание. 



Выставка «Умные финансовые книги для детей» 

Октябрь –  Семья как начальная школа реальной экономики для детей Круглый стол Анкетирование родителей «Знаете ли вы основы финан-

совой грамотности?» 

Ноябрь –  Рекомендации по созданию игр для приобщения ребёнка к миру экономики. Наглядная информация. 

 Картотека игр – настольно печатные 

(Семейный бюджет (Кому, что нужно, (Разложи правильно и др.) 

Игры – слова, игры- загадки, игры- ситуации. 

Декабрь –  День финансовой грамотности 

Индивидуальные беседы с родителями- как средство обучения детей финансовой грамотности. 

Январь – Портфолио как трудовая книжка Мастер – класс Совместное создание детей и родителей формы портфолио 

Февраль –  Советы гнома Эконома: «Как не вырастить жадину?», «Стоит ли платить за домашнюю работу?»  

Индивидуальные беседы с родителями 

 Создание денежного мини музея 

Март –  КВН Экономическая игра Эмблемы для членов команд, «монетки», дидактические игры 

Апрель – Отчёт о проделанной работе за 2018- 2019 учебный год. 

Общее родительское собрание 

Индивидуальные консультации Фотоотчёт «Юные финансисты» 

Май – 2019г. Фестиваль по финансовой грамотности Итоговое мероприятие 

Буклеты для родителей «Дружите с финансами», «Ребёнок и финансы». 
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Перспективное планирование по проекту Буквограмма»  по обучению грамоте в подготовительной к школе группе. 

 

План составлен на основе парциальной программы Н.В.Нищевой "Обучение грамоте детей дошкольного возраста" и по программе психолога 

Шишковой Ю,С. 

     В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа 

предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, 

Л, Р, Ь, Ъ. 

    В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 

детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. До-

школьник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи на 

предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в 

предложения. 

    В программе представлены очень содержательные, развернутые конспекты занятий. 

План рассчитан на один учебный год - 34 занятия,  одно занятие в неделю. В плане отражено программное содержание занятий. 

Данный материал может стать полезным воспитателям ДОО,  педагогам работающим в школе будущих первоклассников, педагогам допол-

нительного образования 

 

 

№ 

п.п 

Тема занятия Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Буква Аа и звук (а). Формирование умения находить букву среди других букв алфавита. Развитие фонематических пред-

ставлений, зрительного и звукового внимания, общей и тонкой моторики. Воспитание навыков со-

трудничества, доброжелательности, инициативности, ответственности. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» Ни-

щева Н.В. 

стр.26 

2. Буква Уу и звук (у). Формирование умения находить новую букву среди других букв. Чтение слияний Ау, уа. Развитие 

фонематических представлений, зрительного и звукового внимания, общей и тонкой моторик, коор-

динации речи с движением, творческого воображения. Формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, инициативности, самостоятельности, ответственно-

сти. 

стр. 30 

3. Закрепление знания 

букв А, У. Чтение 

слияний ау, уа. 

Закрепление знания букв А, У и умение находить их среди других букв алфавита. Чтение слияний 

ау, уа. Развитие фонематических представлений, речевой активности, зрительного внимания, рече-

вого слуха, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с движением, творче-

ского воображения. 

стр. 34 



4. Буква Оо и звук 

(о). 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита. Развитие связной речи, 

фонематических представлений, зрительного и слухового внимания, общей, тонкой и артикуляци-

онной моторики, координация речи с движением, творческого воображения. Воспитание навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, инициативности, ответственности.  

стр.36 

Октябрь 

5. Буква Ии и звук 

(и). 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита.  Совершенствование 

навыка чтения слияния гласных. Совершенствование фонематических представлений, воспитание 

мягкого голосоначала на материале гласного звука (и), развитие зрительного и слухового внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, координация речи с движением, творческого вообра-

жения. Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, ответствен-

ности, самостоятельности. 

стр. 40 

6. Ознакомление с 

буквой Т. Буква Т 

и звук (т) 

Формировать умение находить букву Т среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Развитие фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного внимания, речевого слуха, общей, тонкой и артикуляционной мото-

рики, координация речи с движением, творческого воображения. Формирование навыков сотрудни-

чества, взаимодействия, доброжелательности, инициативности, ответственности. 

стр. 44 

7. Закрепление прой-

денных букв. 

Закрепление умения находить пройденные буквы среди других букв алфавита, читать и составлять 

двусложные слова с пройденными буквами. Развитие фонематических представлений, навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза, зрительного внимания, речевого слуха, общей, тонкой мото-

рики, координация речи с движением. Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

стр.48 

8. Буква Пп и звук 

(п). 

Знакомство с буквой Пп и звуком(п) . Формирование умения находить ее среди других букв алфа-

вита, навыка чтения и составления двусложных слов с ней. Развитие речевой активности, фонемати-

ческих представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, осязания, обследовательских навыков, общей, тонкой моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности, желания быть справедли-

вым. Воспитания любви к природе. 

стр. 51 

Ноябрь 

9. Буква Нн и звук 

(н). 

Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ней. Формирование понятия о предложении.  

Развитие фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза, зри-

тельного и слухового внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением.  

Формирование сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, иници-

ативности, ответственности. 

стр.57 

10. Буква Мм и звук 

(м). 

Ознакомление с буквой М. Формирование умения находить новую букву среди других букв алфа-

вита.  

Формирование представления о предложении.  

стр.62 



Развитие фонематических представлений, зрительного и слухового внимания, общей и тонкой мото-

рики, координации речи с движением.  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности. 

11. Буква Кк и звук 

(к). 

Знакомство с буквой К.  Формирование умения находить новую букву среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ней.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие речевой активности, фонематических представлений, навыков звукового и слухового ана-

лиза и синтеза, зрительного и слухового внимания, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением.  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности. 

стр. 69 

12. Буква Бб и звуки 

(б) –(б’). 

Знакомство со звуками (б), (б’), буквой Бб, формирование понятий о твердости – мягкости, звонко-

сти – глухости согласных звуков. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, об-

щей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр.85 

Декабрь 

13. Буква Дд и звуки 

(д) –(д’). 

Ознакомление со звуками (д), (д’), буквой Дд.  Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, об-

щей и тонкой моторики, грамотных навыков, координации речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр.93 

14. Буква Вв и звуки 

(в) –(в’). 

Ознакомление со звуками (в) –(в’) и буквой Вв. Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Вв. Профилактика нару-

шений письменной речи. Совершенствование навыка печатания. Развитие синтаксической стороны 

речи (закрепление понятия предложение). 

Развитие диалогической речи, речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания 

и восприятия, памяти, мышления, тонкой и общей моторики. 

Формирование самостоятельности, инициативности, ответственности. Развитие чувства справедли-

вости. 

стр.117 

15. Буква Хх и звуки 

(х) –(х’). 

Ознакомление со звуками (х) –(х’) и буквой Хх. Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Хх. Профилактика нару-

шений письменной речи.  

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, па-

мяти, мышления, тонкой и общей моторики. 

стр. 127 



Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности.  

16. Буква Ыы и звук 

(ы). 

Ознакомление со звуком (ы) и буквой Ыы. Совершенствование навыков звукового анализа и син-

теза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Ы.  

Развитие фонематического восприятия, тонкой и общей моторики, координации движений. 

Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. 

стр.133 

Январь 

17. Буква Сс и звуки 

(с) –(с’). 

Ознакомление со звуками (с) –(с’) и буквой Сс. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Сс. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Профилак-

тика нарушений письменной речи.  

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, мыш-

ления, тонкой и общей моторики. 

Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. 

стр.138 

18. Буква Зз и звуки (з) 

–(з’). 

Ознакомление со звуками (з) –(з’) и буквой Зз. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов, предложений с новой буквой 

Зз. Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие фонематического восприятия, тонкой и общей моторики. 

Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. 

стр. 145 

Февраль 

19. Буква Шш и звук 

(ш). 

Ознакомление со звуком (ш) и буквой Шш. Совершенствование навыков звукового анализа и син-

теза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов, предложений с новой буквой Шш. Профи-

лактика нарушений письменной речи.  

Развитие связной речи, фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышле-

ния, тонкой и общей моторики. 

Формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.151 

20. Буква Жж и звук 

(ж). 

Ознакомление со звуком (ж) и буквой Жж. Формирование навыка чтения слогов и слов, предложе-

ний с новой буквой Жж. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.  

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, мыш-

ления, артикуляционной и тонкой моторики. 

Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. 

стр.159 

21. Буква Ээ и звук (э). Ознакомление со звуком (э) и буквой  Ээ. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой бук-

вой Ээ. Совершенствование навыков  звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка печатания. 

стр.170 



Развитие  фонематического восприятия,  артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений, ловкости. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

22. Буква Йй и звук 

(й). 

Ознакомление со звуком (й)  и буквой  Йй. Формирование навыка чтения слогов и  слов  с новой 

буквой Йй. Совершенствование навыков  звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенство-

вание навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр. 175 

Март 

23. Буква Ее . Ознакомление с буквой  Ее. Формирование навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Ее. Совер-

шенствование навыков  слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие  речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр.180 

24. Буква Ёё. Ознакомление с буквой  Ёё. Формирование навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Ёё. Совер-

шенствование навыков  слогового анализа и синтеза и анализа предложения с предлогом. Совер-

шенствование навыков конструирования и  печатания. Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 

тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр.185 

25. Буква Юю. Ознакомление с буквой  Юю. Формирование навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Юю. Со-

вершенствование навыков  слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложе-

ния с предлогом. Совершенствование навыков конструирования и  печатания. Развитие  речевого 

слуха, фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ори-

ентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображе-

ния, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр.188 

26. Буква Яя. Ознакомление с буквой  Яя. Формирование навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Яя. Совер-

шенствование навыков  слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков конструирования и  печатания. Развитие  речевого слуха, 

стр.192 



фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориенти-

ровки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

Апрель 

27. Буква Цц и звук 

(ц). 

Ознакомление с буквой  Цц и звуком (ц). Формирование навыка чтения слогов,  слов, предложений 

с новой буквой . Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  анализа и синтеза.  Совершенствование навыков конструи-

рования и  печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктив-

ного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движе-

ний, творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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28. Буква Чч и звук 

(ч). 

Ознакомление с буквой  Чч и звуком (ч). Формирование навыка чтения слогов,  слов, предложений 

с новой буквой . Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  анализа и синтеза.  Совершенствование навыков конструи-

рования и  печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктив-

ного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движе-

ний, творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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29. Буква Щщ и звук 

(щ). 

Ознакомление с буквой  Щщ и звуком (щ). Формирование навыка чтения слогов,  слов, предложе-

ний с новой буквой . Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости соглас-

ных. Совершенствование навыков звукового  и слогового анализа и синтеза.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. Развитие фонематических представлений (дифференциация    

звуков  (ш) – (щ), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плос-

кости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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30. Буква Лл и звуки 

(л), (л’). 

Ознакомление с буквой  Лл и звуками (л),  (л’). Формирование навыка чтения слогов,  слов, предло-

жений с новой буквой . Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового  и слогового анализа и синтеза.  Совершенствова-

ние навыков конструирования и  печатания. Развитие фонематических представлений (определение 

начальных и конечных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки). Развитие общей моторики, 

координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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Май 

31. Буква Рр и звуки 

(р), (р’). 

Ознакомление с буквой  Рр и звуками (р),  (р’). Формирование навыка чтения слогов,  слов, предло-

жений с новой буквой . Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

Совершенствование навыков конструирования и  печатания. Развитие фонематических представле-

ний (определение начальных и конечных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки). Развитие 

общей моторики, координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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32. Буква Ь. Ознакомление с буквой  Ь. Формирование навыка чтения слогов,  слов, предложений с новой бук-

вой. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза предложений.  Совершен-

ствование навыков конструирования и  печатания. Развитие фонематических представлений.  Разви-

тие общей моторики, координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

стр. 230 

33. Буква Ъ. Ознакомление с буквой  Ъ. Формирование навыка чтения слогов,  слов, предложений с новой бук-

вой. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа.   Совершенствование навыков кон-

струирования и  печатания. Развитие фонематических представлений.  Развитие общей моторики, 

координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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34. Закрепление прой-

денных букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, текстов с пройденными буквами. Совер-

шенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Формирование представлений о русском алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и  

общей моторики, координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Дет-

ского сада, группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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



Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям.  

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование в групповом помещении создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную 

среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы «СамоЦвет» на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двига-

тельной активности ребенка.  

Игровой, познавательный материал соответствует востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию соци-

альных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, 

которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки 

дают возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в каче-

стве предметов-заместителей).   

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других  

видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала.  

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-приклад-

ного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала.  

- образно- символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 
Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования”, “игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”.  

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны («Подворье») уступают место 

мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с ме-

ста на место.  



Сюжетообразующие наборы позволяют менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования  

("прикладом").  

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих).  

Старший дошкольный возраст 

-Фотоальбомы «Какие мы», «Я и моя семья», «Узнай свой дом»  

-Иллюстративный материал о эмоциональном настроении людей ·  
-Конструкторы разных размеров и фактуры «Мы строим», «Высокие и низкие дома в нашем городе»  

-Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях  

-Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие облик домов и улиц родного города·  
-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, материал для приглашений  

-Мини-музей «Мир уральской игрушки», «Мой город»,  

-Папки индивидуальных достижений воспитанников  

-Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки, книги)  

-Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города»  

-Альбом «Мой родной город»  

-Лепбуки «История моего края», «Мой город»  

-Плоскостные модели архитектурных сооружений  

-Карта города  

-Дидактическая игра «Профессии», «Добавь элемент к костюму»  

-Книги и энциклопедии о городе, о родном крае 

 

Образовательная область “Познавательное развитие”  
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разно-

образнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов 

развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку 

познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.  

Материал для познавательно-исследовательской деятельности детей делится на следующие типы:  

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

- образно-символический материал;  

- нормативно-знаковый материал.  

Старший дошкольный возраст 

-Копилка «Нужных, ненужных вещей»  

-Детские проекты «Огород на окне» «Обереги»  



-«Коробка находок»  

-Виды ландшафта: лес, луг, водоем  

-Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками  

-Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов; «Узнай герб своего города», «Пазлы»  

-Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи»  

-Игры-вкладыши  

-Наборы открыток о природе, альбомы  

-Книги, направленные на развитие тактильных ощущений  

-Дидактическая кукла с подбором одежды всех сезонов  

-Календарь погоды  

-Мини-огороды с посадками лука, овса, гороха  

-Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» - природная зона Урала  

-Фотографии, слайды, иллюстрации природы родного края «Достопримечательности      моего города», «Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала», «Урал – кладовая земли» 

-Изделия из металла, дерева, стекла  

-Микроскоп, весы, лупа, емкости с водой для экспериментирования с камнями  

-Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года  

-Компас 

-Карта Урала 

-Книги с изображениями изделий уральских мастеров 

-Художественные произведения «Сказы П.П.Бажова» 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно- знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, кото-

рый постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.  

 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом диапазон материалов расширя-

ется, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка.  

Старший дошкольный возраст 

-Произведения малых фольклорных форм  

-Произведения художественной литературы об Урале, о городе  

-Игры, направленные на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого об-

щения про Урал и город, в котором живем  

-Выставка книг уральских писателей «Сказы П.П.Бажова», «Сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка»  

-«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления театрализованных игр по сюжетам уральских сказок 

 



Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”  
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведе-

ния.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяю-

щий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на 

развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия 

для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 

себя занять полезной и интересной деятельностью.  

Старший дошкольный возраст 

Развивающая предметно-пространственная среда развития ребенка в изобразительной деятельности 

-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, кисти, стеки, трафареты, раскраски, поролон  

-Игрушки-самоделки  

-Поделки в русле народных традиций  

-Народные игрушки  

-Изобразительные, природные материалы для создания мини-проектов  

-Мини-музей, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала  

-Иллюстрации, фотографии, книги «Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи»  

-Художественные произведения – уральские сказы П.П.Бажова  

-Коллекции камней «Богатства недр земли уральской»  

-Дидактические игры «Сложи узор», «Сложи решетку»  

-Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров, старинного оружия, одежды народов Урала 

-Предметы декоративно-прикладного искусства  

-Игрушки-самоделки  

-Камни, бросовый, природный материал 

Развивающая предметно-пространственная среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

-магнитофон с записями, на которых имеется разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные произведения и т.п.  

-детские музыкальные, народные инструменты: трещотки, дудочки, деревянные ложки  

-музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.;  

-различные самодельные деревянные поделки: колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 



-элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям: 

сарафаны, косоворотки, платки, фуражки  

-фотографии, иллюстрации русских народных костюмов, уральского народного хора  

-различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации;  

-музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай образ в 

движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото.  

-тематические альбомы «Праздники народного календаря»  

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Многообразие оборудования и по-

собий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содер-

жание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность 

играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала.  

Старший дошкольный возраст 

-«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики)  

-Атрибуты для двигательной активности  

-Плакаты о здоровье, фотографии, картинки, иллюстрации, клей, бумага для создания собственных игр, направленных на сохранение своего здоро-

вья  

-«Кукольный доктор», «Скорая помощь», «Больница»- халат и шапочка для врача  

-Маски: медведя, волка, зайца и др. животных для подвижных игр  

-Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств»  
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1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).   

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
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9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" .  

Приложение 1  

Расписание непосредственно образовательной деятельности (15 НОД) 

Дни недели Подготовительная группа 

(30 минут) 

понедельник Развитие речи 

9.00-9.30  

Изобразительная деятельность. Рисование 

9.40-10.10 

Музыкальная  

деятельность 

 (Николаева Ю.Г.) 

10.25.-10.55 

вторник Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.30  

Исследование объектов живой и неживой природы. Экспериментирование 
9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

10.20-10.50 

среда Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30  

Изобразительная деятельность. Лепка\Аппликация 

9.45-10.15 

Двигательная деятельность 

(улица) 

11.15-11.45 

четверг Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.30  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения  
9.45-10.15 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом «Приключения будущих первоклассников» 

10.25-10.55 

пятница Развитие речи 

9.00-9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

Двигательная деятельность 

10.25-10.55 

Музыкальная деятельность 

(Николаева Ю.Г. 

15.45-16.15 



 


