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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель – создание условий развития ребѐнка,  открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи: 

 охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности 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); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создавать  благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогической поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определѐнными в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия 

для саморазвития задатков и творческого потенциала.  

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в выборе 

и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого). 

 Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности  

становится формирование  основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е., быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их 

сущности, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

В целом  ребенок 6-7(8) лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» 

и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    
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эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, которое формируется 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 другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. 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 не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

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. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом 

стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

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. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения 

– в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  

и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры 

особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения 

семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 



 

6 

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 другой. Могут вступать во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

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 движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене 

устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно 

успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  

ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 
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принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 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. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 

обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  

более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

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 грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым.  

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.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она 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. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 

и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками. 
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К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

Характеристика воспитанников группы (Приложение 1) 

 

Оценка здоровья  детей группы  (Приложение 2) 

 

Сведения о семьях воспитанников (Приложение 3) 
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1. 2. Планируемые результаты освоения Программы 

    

Целевые ориентиры  

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувств 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

позитивных установок к различным видам труда; формирование основ безопасного поведения. 

 

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

ценности  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

 о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных 

понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.);  

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и 

его мотивах.  

Создание условий для приобретения опыта:   

 соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения 

нравственно направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить 

обиженного и др.) на основе моральной мотивации;   

 раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных 

понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); 

 различения близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный);  

 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный 

— нечестный, жадный — щедрый и др.);   

 совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в 

ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и 

др.  

 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками  

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 

спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, 

похвалить и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, 

постановки соответствующих вопросов;  

 использования разнообразия речевых конструкций и формулировок; 

 инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 

вежливого вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного и 

осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербальных 

средств общения (мимики, жестов, действий);  

 высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 

рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

 участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки 

героев не только по его поступкам, но и с учѐтом мотивов поступков, переживаний; 

 употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;   
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 использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.);  

 использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве);  

 организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.);  

 согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, 

обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих;   

 самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, 

чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»);  

 объединения сюжетных линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет 

ещѐ один внук — Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в 

супермаркете открылась аптека и др.);  

 выполнения разных ролей;   

 установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать 

свои действия с действиями партнѐров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.);   

 самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссѐрских и 

театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, 

распределения ролей;  

 раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности;  

 выступления перед детьми, воспитателями, родителями.  

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о некоторых элементах структуры деятельности (Что надо (хочу) сделать? Как это сделать? 

Что должно получиться в результате?);   

 о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на 

расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 

достижения на основе учѐта предыдущих ошибок;  

 предвидения конечного результата своих действий и поступков;  

 исправления ошибок с учѐтом приобретѐнного личного опыта (например, прошлых 

аналогичных ситуаций);   

 проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и 

др.;  

 правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать 

духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого 

предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в 

игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации);  

 адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к 

ребѐнку, который «не такой, как все», например с физическими недостатками), учитывать 

последствия своего агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не 

жаловаться на последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения 

(можно защитить себя, но в то же время признать свою неправоту);   

 направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие;   

 выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции 

(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка);  
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 положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств 

(«Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и 

перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»);  

 регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить 

его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать 

себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.).  

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

 Обеспечение развития первичных представлений:   

 о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…», «Не 

могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», 

«Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»);  

 о комплиментах взрослым и детям;  

 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не 

могу», « Я не хочу этого делать, потому что…» и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными 

словами, не смущаться, не зазнаваться);  

 принесения извинений (когда не прав, искренне просить прощения);  

 произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, 

различения и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, 

неприятно, беспокойно, страшно и т. п.);  

 произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 

образцу;  

 проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей 

действительности, сочувствия, сопереживания;  

 использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и 

состояние людей.  

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения 

конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; 

замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать еѐ словом и делом; поддерживать, 

подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и 

предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не 

получается; ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, 

справедливо распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности 

партнѐра и др.);  

 о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнѐров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;   

 объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами; 

 доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнѐру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своѐм занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в 

работе, улучшая еѐ результат);  

 планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах 

деятельности;  

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своѐм замысле и согласовать его 

с ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, соблюдать 

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

разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очерѐдность, добиваться 
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совместного результата, справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как 

собственные, так и партнѐров по деятельности и др.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации  
Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний:   

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни;  

 о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь — невестка, тѐща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших родственников;  

 о функциях людей разного пола и возраста в семье;  

 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми 

(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»);   

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 

телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи;   

 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 

заведующей детским садом, об адресе детского сада и др.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с 

дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почѐтных грамот и 

наград родственников, их коллекций и др.;   

 установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения;  

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и 

праздниках;  поздравления родителей и родственников с днѐм рождения и другими праздниками;   

 проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 

родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и другие 

достижения);   

 внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада; 

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций 

и др.);  

 проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского 

сада.  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, представления о труде как 

экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире 

(менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.);  

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных способов 

действий (адекватно своим особенностям);  

 активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке 

природы);  

 проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как 

ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного 

отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 

художественной литературы;  

 вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни 

человека.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Обеспечение развития первичных представлений:   

 о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях;  

 о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде 

(включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и 

продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);  

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) 

ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; 

выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать 

кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения 

тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);  

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов));  

 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоѐмов);  

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не 

засорять водоѐмы и почву; пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте; тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не 

ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнѐм, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности; 

 в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 

и попросить о помощи);  

 выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников и др.);  

 самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и др.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной 

программой по основам безопасности жизнедеятельности «Мир безопасности» для детей 

дошкольного возраста, разработанной авторским коллективом МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» 

(Приложение 1). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе:  

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

пределы непосредственного восприятия;  

 о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего;  

 о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);  

 о взаимодействии человека и природы;  

 об особенностях жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений 

(деревья, кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые);   

 о сенсорных эталонах;  

 об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, четырѐхугольник, многоугольник), их особенностях и общих 

свойствах (углы, стороны);   

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве;  

 о свойствах материалов (твѐрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий);  

 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; 

способах пополнения;  

 о числах первого десятка при наглядном их восприятии;  

 об образовании чисел второго десятка и способах их сравнения;  

 о равенстве — неравенстве между числами в пределах  десятка;  

 об арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах;  

 о простых арифметических задачах;  

 о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения;  

 о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю и др.);  

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала 

действий и последовательной его реализации;  

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), 

о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь 

— невестка, тѐща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших родственников;  

 о функциях людей разного пола и возраста в семье;  

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, 

адресах и номерах телефонов близких родственников;  

 о своѐм месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.);  

 о номере и адресе детского сада;  

 о школе и школьной жизни;  

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, 

гимн);  

 закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

 о малой и большой родине, еѐ природе, выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны 

проживания;  

 о Российской армии;  

 воспитании уважения к защитникам Отечества;  

 о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.);  

 об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.);  

 о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; о планете Земля 

как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы  планеты;  

 о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей;  
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 о некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте 

России в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и стремится 

жить с ними в мире).  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания  
Создание условий для приобретения опыта:  

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, 

засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках);  

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними;  

 установления причинно-следственных связей;  

 классификации и сериации предметов; 

  подбора различных основ классификации (например, для одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, 

вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.);  

 моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием 

растений, схемы, карты местности), проектирования;   

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их;  

 счѐта и вычисления;  

 овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 

использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций;  

 использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине;  

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

различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.);  

 практического применения временных представлений и пространственных ориентировок 

при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради);  

 самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социального экспериментирования, направленного на 

исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах;  

 участия в коллекционировании (личном и групповом);  

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек);  

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций 

и др.);  

 участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, 

укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев);  

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке;  

 пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц;  

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 

 проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со 

всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 

 

Развитие воображения и творческой активности  
Создание условий для приобретения опыта:  

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе 

построения творческой игры;  

 проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, 

создания новых сюжетов;  

 сочинения рассказов, сказок;  

 составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, событиях 

общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их 

интерпретирование;  

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, 

выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что 
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будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной 

деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании (поиске 

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

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

мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с некоторыми 

новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального 

изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же темы;  

 проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции;  

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их 

преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, 

кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путѐм составления, соединения различных частей, с использованием 

разнообразных соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 

  проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственного замысла;   

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного 

сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа, проявления творческой активности при комбинировании и 

создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Овладение речью как средством общения и культуры  

Создание условий для приобретения опыта:  

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки;  

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы;  

 высказывать предположения, давать советы;  

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;  

 адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения 

(мимика, жесты, действия);  

 использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора.  

 

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности  
Создание условий для приобретения опыта:  

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных 

значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); слов, передающих эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку своего поведения, поведения 

других людей с позиций нравственных норм;  

 названий нравственных качеств человека;  

 слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), 

объектов природы, профессий и социальных явлений;  
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 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах 

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

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Создание условий для приобретения опыта:  

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 

собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа;   

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства;  

 объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости здорового образа жизни);   

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества.  

 

Развитие речевого творчества  
Обеспечение развития первичных представлений:   

 о театре: его назначении, деятельности актѐра, режиссѐра.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 

повествований); 

 сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приѐмов художественной выразительности;  

 решения творческих задач на образование новых слов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Создание условий для приобретения опыта:  

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих;  

 осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой. 

 

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

различных жанров детской литературы  
Обеспечение развития первичных представлений:   

 о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире;  

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 

типографии.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать 

обобщения и выводы);   

 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом 

 понимания значения некоторых средств выразительности;  

 стилистических особенностей литературного языка 

 положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение 

с продолжением);  

 эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Создание условий для приобретения опыта:  

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, 

что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, 

человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего 

мира;  

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом; 

 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять еѐ 

неповторимую красоту;  

 понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве;  

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 

чувственно-эмоционального опыта;   

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений 

искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния природы, 

средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, поэты и 

музыканты добиваются создания образа;   

 понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической жизни 

социума;  

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации;   

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства;  

 элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, 

произведений изобразительного и музыкального искусства с личным опытом);  

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 

позволять использовать в играх и др.);  

 узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, 

поэтов;   

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;  

 проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой деятельности 

любого человека.  

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:  

 о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных 

особенностях, истории возникновения, культурной эволюции;  

 об архитектуре; 

 о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства;   

 о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека;  

 о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  

 об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об 

отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр);  

 о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора.  

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений:  
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 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени;  

 о соотношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении 

предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает 

предмет, находящийся сзади);  

 о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжѐнности;   

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зѐрна, бусинки и т. д.);  

 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного (например, в рисунке);  

 о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты;  

 об обозначении цветов, включающих два оттенка (жѐлто-зелѐный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в 

период их роста и в зависимости от освещѐнности (например, в процессе роста помидоры зелѐные, 

а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный);  

 о тѐплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов;  

 красоте ярких, насыщенных и мягких, приглушѐнных тонов, прозрачности и плотности 

цветового тона; 

 о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема);  

 о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых 

закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, 

точность их установки, лѐгкость и устойчивость перекрытий и др.);  

 о зависимости структуры конструкции от еѐ практического использования;  

 о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 

художественного труда;  

 о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и 

оборудования, правилах, способах и приѐмах подготовки и уборки рабочего места.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для 

реализации собственных целей;  

 предварительного обдумывания темы;  

 целенаправленного следования к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, до получения результата;  

 самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 

допущенных ошибок, путей их исправления и достижения результата;  

 проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы;   

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных 

признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

определѐнной творческой задачи;  

 придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 

предметов, вылепленных изделий;  

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, 

трафареты, стиплеры и др.) и разных материалов;   

 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения 

звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы);  

 выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), 

игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий;  
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 танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев;  

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями 

наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями;  

 пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; 

 ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным;  

 рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево; 

 смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также 

добавления тѐмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.;  

 создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта);  

 изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями;  

 изображения более близких и далѐких предметов;  

 выделения в композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей 

обстановки; 

 составления узоров на основе двух-трѐх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и украшений 

геометрических и растительных элементов и использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь 

передачи определѐнного колорита росписи, характера композиции (симметричные, 

асимметричные);  

 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, 

комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, 

сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения 

созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания 

поверхности вылепленных изделий стекой;  

 соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в 

углубление, предварительно сделанное на другой части;  

 расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они 

касались друг друга, в коллективных работах;  

 придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных 

предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают еѐ);  

 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперѐк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат 

по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путѐм закругления углов);  

 использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной гармошкой;  

 выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих 

из двух-трѐх форм с простыми деталями; составления и наклеивания узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;  

 отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их;  

 силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 

составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации; 

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 

выполнения той или другой постройки, использования их с учѐтом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина);  

 соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; 

 создания прочных построек путѐм связывания между собой редко поставленных кирпичей, 

брусков, подготавливая основу для перекрытий;  

 варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося материала;  

 использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решѐток и др.); 
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 создания различных конструкций одного и того же объекта с учѐтом определѐнных условий, 

с целью передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, 

деталей;  

 конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям;  

 преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.);  

 овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых 

способов (разрывание, скручивание, сминание и др.);  

 овладения обобщѐнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; изготовления предметов путѐм переплетения полосок 

из различных материалов, а также в технике папье-маше и др.;  

 работы с различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); 

 овладения способами конструирования по типу оригами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Создание условий для приобретения опыта:  

 совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том числе 

соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля 

мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, 

точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, 

координации и ориентации в пространстве.  

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;   

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса и др.);  

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, 

организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Создание условий для приобретения опыта:  

 развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 

настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих 

силах, двигательного творчества;  
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 поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; 

 активного развития их средствами данной деятельности.  

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических 

умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней;  

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе;  

 о полезных и вредных привычках;  

 о поведении заболевающего и болеющего человека;  

 о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных 

навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, 

обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.);  

 культурного приѐма пищи;  

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз;  

 выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения здоровья 

и человеческой жизни.  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного    отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» рекомендуется: 

 
 проявлять уважение к личности ребѐнка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребѐнком 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 

ребѐнка; 
 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 МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
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Формы реализации Программы Способы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
 Организованная образовательная 

деятельность; 
 экскурсии; 
 кратковременные походы; 
 создание образовательных ситуаций; 
 совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, 

растениями); 
 разнообразная игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

подвижные, имитационно-

театрализованные, хороводные, 

музыкальные, познавательные); 
 познавательные эвристические 

беседы; 
 коллекционирование; 
 экспериментирование и опыты; 
 труд в природе; 
 выставка детских работ; 
 трудовые поручения: простые, 

эпизодические, коллективные и 

индивидуальные; 
 совместные действия; 
 развивающая проблемно - игровая 

ситуация; 
 игровая деятельность; 
 наблюдения; 
 чтение; 
 дидактические игры; 
 поручения; 
 продуктивная деятельность; 
 разучивание стихотворений, 

слушание музыки, сказок, 
 разнообразные подвижные игры, 

игровые задания, танцевальные 

движения под музыку, хороводные игры. 

 Становления основных компонентов 

школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, 

социально- ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья; 
 содержательный контакт со 

сверстниками; 
 расширение игрового опыта; 
 удовлетворение ведущих социальных 

потребностей; 
 содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное); 
 развитие продуктивного 

воображения; 
 создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 
 создание у детей практического 

опыта коммуникативной деятельности; 
 развитие эстетических чувств детей; 
 одобрение; 
 доброе отношение;  
 рассматривание объектов; 
 обогащение детского игрового опыта; 
 индивидуальное общение; 
 побуждение к эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

 Метод проекта; 
 создание ситуации гуманистической 

направленности; 
 создание ситуации сотрудничества; 
 создание ситуации практического 

выбора; 
 создание ситуации морального выбора; 
 создание проблемных, практических и 

познавательных ситуаций, приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; 
 включение в поисковую деятельность; 
 разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 
 инсценирование; 
 беседы с элементами диалога;  
 решение логических задач, загадок; 
 приучение к размышлению;    
 демонстрация иллюстраций и т.д.; 
 просмотр мультимедийных презентаций, 

видеозаписей сказок; 
 прослушивание аудиозаписей; 
 придумывание простейших рассказов и 

сказок; 
 рассказывание; 
 напоминание; 
 целенаправленное наблюдение; 
 создание контрольных педагогических 

ситуаций; 
 сюрпризные моменты и элементы 

новизны;  
 юмор и шутка; 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов. 

 Центры детской активности; 
 мини - музеи; 
 художественная литература; 
 эмоционально-окрашенная 

деятельность; 
 музыкальные произведения; 
 аудиозаписи детских песен, 

сказок, рассказов; 
 мультимедийные презентации; 
 плакаты, иллюстрации; 

наглядный материал; дидактические 

игры; 
 предметы рукотворного мира; 
 объекты ближайшего окружения; 

 

Подробнее в паспортах группы, 

кабинетов специалистов, 

физкультурного зала, музыкального 

зала, бассейна. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

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

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
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путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 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. 
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Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

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, 

творческого 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 сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления 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 воспитателем 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 

познавательных 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, оформление 

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 воспитателя 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, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 
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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 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в группе. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе 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; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно и создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 



 

31 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

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

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

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 дл окружающих. 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 воспитателя, обдумать  путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел о ценить полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

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

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя  - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

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

творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

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

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

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

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

зашифрованные записи и пр.  

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

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

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

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

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Одним из основных принципов ФГОС ДО образования является принцип сотрудничества 

Организации с семьѐй. На основании этого можно считать, что важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Цель взаимодействия — обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны  и укрепления 

здоровья детей. 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в 

Учреждении  (городе, области). 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей воспитанников на дому, 

анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, общие и групповые  родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов, почта доверия. 

 Образование родителей:  лекции, семинары, семинары-практикумы,  мастер-классы, 

тренинги, консультации, занятия, беседы, круглые столы, диспуты, дискуссии 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации и проведению 

праздников, развлечений, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание работы по взаимодействию с семьей  

по направлениям развития дошкольников 

 

Социально-коммуникативное направление 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду; 

 показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения;  

 подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности;  

 заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

 помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития;  

 создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; 

 поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности); 

 привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей;  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  
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 изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

 показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; побуждать близких 

взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду; развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе;  

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда; 

 ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов;  

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества;  

 знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них; направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности; информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.);  

 рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.);  

 информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.);  

 привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха; помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных  жизненных ситуациях; 

 подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка; побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.;  

 ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов;  

 знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 изучать особенности общения взрослых с детьми в семье;  

 обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду; 

 рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.; показывать родителям 

ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия;  

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; побуждать 



 

34 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию;  

 привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Познавательное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в 

семье и детском саду; 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов; побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов;  

 показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.); 

 совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан;  

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности; 

 проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Речевое развитие 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества;  

 рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка;  

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой; 

обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование;  

 ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка;  

 совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия;  

 поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;  

 привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми);  

 побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей;   

 знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей; поддерживать 

стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей;  

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам;  
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 ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать  

ценность общения по поводу увиденного и др.;  

 организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств; 

 знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей;  

 раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на 

психическое здоровье ребенка;  

 на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений;  

 привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях); 

 организовывать в детском саду  музыкально-литературные вечера;  

 информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры; совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.  

 

Физическое направление 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка; 

 ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

 информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач; 

 знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности; 

 создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.);  привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду.  

 объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения); 

 рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

 помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка; 

ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду; 

разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.   

 

План взаимодействия с семьями воспитанников (Приложение 3)  
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Психолого-педагогическая поддержка детей,  

имеющих индивидуальные особенности развития 

 

В целях реализации принципа индивидуализации образования в МБДОУ «ДСКВ № 7 

«Дарование» разработаны и утверждены индивидуальные образовательные маршруты, которые 

заполняются и реализуются воспитателями возрастных групп, педагогом – психологом, учителем 

– логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»  

требованиям безопасности 

 
Наличие автоматической 

системы пожарной сигнализации,   

еѐ работоспособность. 

В  МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» установлена АУПС, СОУЭ, 

система огнезащиты воздуховодов и GSM-мониторинг систем 

пожарной сигнализации.  Автоматическая система GSM-мониторинга 

пожарной сигнализации находится в исправном  состоянии. 

Заключены договоры по обслуживанию автоматической системы 

пожарной сигнализации и техническому обслуживанию пожарной 

автоматики для  передачи сигналов в пожарную часть. 

Организация охраны и 

пропускного режима. 

  

Территория и здание учреждения находится на постоянном контроле. 

Физическая охрана МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»  

осуществляется собственными силами учреждения. Учреждение 

оборудовано системами видеонаблюдения и охранного телевидения с 

выводом на монитор на вахту. Центральный вход в здание 

оборудован металлической дверью с видеодомофонной системой для 

организации контроля доступа в учреждение и двухсторонней аудио-

видео связи с вызывной панелью. Прямая связь с Росгвардией, МВД  

организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность. 

Номера телефонов вызова экстренных служб имеются у дежурного 

персонала на вахте, у администрации и информационном стенде в 

холле учреждения. 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации. 

Эвакуационные планы (светоотражающие) имеются на всех этажах и 

расположены в соответствии с требования пожарной безопасности. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов. 

В учреждение имеется 12 эвакуационных выходов. Выходы не 

загромождены и соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

Состояние территории, наличие 

ограждения. 

  

Территория учреждения находится в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение территории выполнено из металлических прутьев 

высотой 1,8 м по всему периметру, не имеет дополнительных средств 

защиты. 

Вход на территорию осуществляется через 3 входа (2 калитки 

закрываются в дневное время на замок). 

Имеются ворота для въезда автотранспорта на территорию 

учреждения (закрыты на замок). 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности. 

Приказом заведующего назначены лица ответственные за пожарную 

безопасность: 

 заместитель заведующего по безопасности образовательного 

процесса – отвечает за организацию работы по пожарной 

безопасности территории и здания учреждения; 

 персонал учреждения – отвечает за пожарную безопасность 

закрепленных отдельных помещений. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда. 

С целью создания безопасных условий труда и предупреждения 

возможных правонарушений приказом заведующего назначен 

ответственный по охране труда. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса.  

Приказом заведующего за организацию безопасной работы 

назначены: 

 заместитель заведующего по ВМР – ответственный за безопасное 

проведение образовательного процесса; 

 заместитель заведующего по АХР – ответственный за безопасную 

организацию работ обслуживающего персонала, санитарно-

гигиеническое состояние групп; 

 заместитель заведующего по БОП – ответственный за охрану 

жизни и здоровья детей при проведении праздников и развлечений; 

 педагогические работники – ответственные за охрану жизни и 

здоровья детей на занятиях и в группах. 
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Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей  через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей 

 
Функциональное использование 

 

Оснащение 

групповая комната 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; 

 удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

 индивидуальная работа; 

 сенсорное развитие; 

 развитие речи; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 самостоятельная творческая деятельность; 

 совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

 групповые родительские собрания; 

 мероприятия с родителями психолого-

педагогической направленности. 

 

 детская мебель (столы, стулья, шкафы для 

пособий и игрушек, полки); 

 аптечка; 

 телевизор; 

 DVD-плейер; 

 магнитофон; 

 стол для игры с песком и водой; 

 ширма, фланелеграф, магнитная доска; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 полифункциональные материалы; 

 материалы для игр на ловкость, для игр на 

развитие зрительного восприятия (средний, 

старший возраст) 

 материал для продуктивной деятельности; 

 материал для элементарного 

экспериментирования; 

 объекты для исследования в действии 

(средний, старший возраст); 

 образно-символический материал; 

 оборудование для двигательной деятельности; 

 нормативно-знаковый материал (для старшего 

возраста). 

 

Более подробно в паспорте группы 

спальное помещение 

 дневной сон; 

 гимнастика после сна; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; 

 эмоциональная разгрузка; 

 игровая деятельность. 

 кровати; 

 шкафы; 

 стол. 

приемная 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; 

 эмоциональная разгрузка; 

 информационно-просветительская работа с 

родителями. 

информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 детские шкафчики для одежды; 

 уголок для родителей; 

 выставка детского творчества; 

 выносной материал для прогулок. 

буфетная 

 организация приема пищи воспитанниками;  

 питьевой режим. 

 шкафы для хранения посуды; 

 раковины для мытья посуды;  

 посуда для приема пищи по количеству детей. 

умывальная комната 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливающие процедуры с водой. 

 детский труд, связанный с водой. 

 

 

 

 

 отдельные туалеты для мальчиков и девочек; 

отдельные раковины для детей и взрослых; 

 ванная для мытья ног,  

 шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка.  

 горшки на каждого ребенка (в группах раннего 

возраста); 

 оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 
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Объекты территории 
 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

участок группы 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

 индивидуальная работа; 

 песочная игротерапия; 

 закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж,  игры с водой, босохождение; световоздушные 

ванны; 

 консультативная работа с родителями; 

 совместные прогулки с родителями. 

 веранда; 

 горка; 

 песочница; 

 скамейки; 

 малые архитектурные формы; (замок) 

 игровое оборудование; 

 цветник; 

 качели.; 

 карусель. 

 

 

спортивные площадки 

 образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе; 

 спортивные праздники, досуги и развлечения; 

 совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических качеств и 

основных видов движений; 

 удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

 оздоровительные пробежки; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 совместные мероприятия с родителями. 

 спортивное оборудование для метания, 

лазания, ходьбы; 

 оборудование для проведения спортивных 

игр (баскетбол, футбол). 

 

зона зеленых насаждений 

 образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры; 

 экспериментальная  и опытническая деятельность. 

 психологическая разгрузка детей и взрослых; 

 индивидуальная работа с детьми. 

 разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), газоны, клумбы; 

 альпийская горка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Игрушки 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,  

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты,  летательные модели, калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «LEGO», легкий модульный материал; 
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игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема; 

дидактический  материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей; 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

Художественные средства 

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календари природы. 

Технические средства обучения 

Магнитофон, телевизор, DVD - плеер. 

 

Перечень УМК 

 
Автор-составитель Наименование Издательство 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,   

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по 

речевому развитию детей  6–7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста 

«Баласс» 

Москва 

Т.Р. Кислова,  

А.В. Иванова 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Учебное пособие для 

логопедических групп по речевому развитию детей  6–

7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,   

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к 

Азбуке» 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,   

Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и 

устные рассказы. Приложение к учебному пособию 

«По дороге к Азбуке» 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,   

Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов. Приложение к 

учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,   

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного 

пособия «По дороге к Азбуке») 

«Баласс» 

Москва 

О.А. Куревина,  

Г.Е. Селезнѐва 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное пособие 

по художественно-эстетическому развитию детей  6–

7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

О.А. Куревина,  

Г.Е. Селезнѐва 

Методические рекомендации к образовательной 

программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

«Баласс» 

Москва 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Это – я. Учебное пособие по социально-

коммуникативному развитию детей  6–7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-

«Баласс» 

Москва 
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 коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей  5–7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей  5–7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова,  О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

«Баласс» 

Москва 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова, Ю.И. 

Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей  6–7(8) лет 

«Баласс» 

Москва 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы,  

знаки 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. 

Спортивный инвентарь 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 8. Продукты питания 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

«Баласс» 

Москва 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 10. Птицы 

«Баласс» 

Москва 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Учебно-методическое пособие. Подготовительная к 

школе группа 

«Цветной мир» 

Москва 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня в  МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» составлен с расчетом на пятидневную 

рабочую неделю с 12-часовым  пребыванием детей в детском саду (с 07.00 до 19.00). Рационально 

организованный режим дня дошкольников предусматривает наличие основных режимных 

моментов, правильное чередование труда и отдыха и определенную продолжительность каждого 

элемента режима.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (тѐплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 
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Режим дня подготовительной группы в теплое время года (Приложение 4) 

 

Режим дня  подготовительной  группы в холодное время года (Приложение 5) 
 

3.4 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в основную образовательную Программу 

дошкольного образования включен раздел, посвящѐнный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует умению занимать себя.  

В МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» в течение учебного года проводятся традиционные 

мероприятия, ежемесячные недели здоровья: 

 
 Месяц Праздник День здоровья 

сентябрь «День взросления» 

«В страну знаний» 

Неделя грамотного пешехода «Школа 

дорожных наук» 

октябрь «Осенины нынче на Руси!» 

 

Неделя «Музыка для здоровья» 

ноябрь «Единственной маме на свете» Неделя психологического здоровья «Радуга 

настроения» 

декабрь «Новогодние приключения дошколят» Неделя здоровья «Забавы матушки Зимы» 

январь «Приходите к нам на святки» 

 

Неделя вежливости и проявления доброты 

февраль «Курс молодого бойца» 

 

Неделя  юного защитника Отечества 

март «Весенняя капель» 

 

Неделя экологии и здоровья 

апрель «Космические игры» 

 

Неделя космического здоровья 

май «Мы внуки Победы» 

 

Неделя здоровой семьи 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

 
Виды досуговой 

деятельности 

Формы досуговой деятельности 

Отдых   самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 элементарная трудовая деятельность на территории детского сада (рыхление 

земли, полив и прополка растений), уборка группового помещения; работа в уголке 

природы; 

 скольжение по ледяным дорожкам, игра в бадминтон. 

 игры со снегом, песком и водой; 

 прогулки; 

 непринужденная беседа со взрослым (когда ребенку хочется поговорить); 

 игровая деятельность с игрушками, строительным материалом, бумагой, 

карандашами и красками и другими материалами; 

 рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 прослушивание по желанию ребенка сказок, песен, танцевальных мелодий; 

произведений вокальной, инструментальной, классической, народной музыки; 

 чтение книг; 

 просмотр по желанию детей мультфильмов (видео), детских телевизионных 

передач и художественных фильмов.  

Развлечения  театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, фланелеграф, 

театр картинок, плоскостной театр и др., то есть все виды театров и театральной 

деятельности); 

 познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; обычаев и традиций родной страны, 
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народа; экологические; 

 спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты, турниры; 

 музыкально-литературные концерты; 

 аттракционы; 

 шарады, загадки; 

 сюрпризы, фокусы. 

Праздники  народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Сороки, Красная горка, 

день Ивана Купалы, весенне-летние игрища и забавы, Осенины; 

 государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

 международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

 православные: Рождество Христово, Благовещение, Пасха, Вербное воскресенье, 

Троица, Покров, престольные праздники и др.; 

 бытовые и семейные: день рождения, выпуск в школу, праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

 праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить 

радость дошкольникам, например, праздник «Мыльных пузырей» и другие. 

Самообразование  игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные, дидактические и 

др.; 

 коллекционирование различных предметов, хобби; 

 экспериментирование; 

 самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность; 

 познавательные беседы; 

 экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и трудовой 

славы; 

 посещения музеев, домов-усадеб выдающихся людей, выставок, театров, цирка и 

других зрелищных мероприятий. 

Творчество  самостоятельная творческая деятельность; 

 конструирование; 

 изобразительная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 театральная деятельность. 

 

Традиции группы (Приложение 6) 

 

3.5 Организации  образовательной деятельности  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных 

задач в рамках первой модели осуществляется в виде непрерывной образовательной деятельности 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 

Регламентирование непрерывной образовательной деятельности 

 
Количество в неделю Длительность 

НОД 

Перерыв между НОД 

17 не более 30 мин не  менее 10 минут 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня -   1,5 

часа соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 30 минут в день.  

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  

В  подготовительных группах допускается использование групповой и фронтальной формы 

проведения НОД.  

 
Образовательная область Непрерывная  образовательная 

деятельность 

Количество часов в 

неделю/в год 

Инвариантная часть 

Физическое развитие Физкультура 2 /64/ 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1 /32/ 

Риторика общения 

 

1 /32/ 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 

 

1/32/ 

Введение в математику 

 

1 /32/ 

Введение в информатику 

 

1 /32/ 

Речевое развитие Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

2 /64/ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Введение в художественную литературу 

 

1 /32/ 

Рисование 

 

1 /32/ 

Лепка 

 

0,5 /16/ 

Аппликация 

 

0,5 /16/ 

Музыка 

 

2 /64/ 

Конструирование 

 

0,5 /16/ 

Ручной труд 

 

0,5/16/ 

Вариативная часть 

Физическое развитие 

 

Плавание 

 

1 /32/ 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подготовка к школе 0,5 /16/ 

 Финансовая грамотность 

 

0,5/16/ 

Итого 

 
17 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (Приложение 7) 

 

Содержание образовательных областей реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования  и решения конкретных 

образовательных задач. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников осуществляется не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Таким образом, непрерывная образовательная 

деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения 

детей.   
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач 

 
Вид деятельности 

 

Периодичность 

Игровая 

 

ежедневно 

Коммуникативная 

 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

 

ежедневно 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

Самообслуживание  

 

ежедневно 

Элементарный бытовой труд 

 

ежедневно 

Конструирование 

 

ежедневно 

Изобразительная 

 

ежедневно 

Музыкальная 

 

ежедневно 

Двигательная 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым делом. Дети 

объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным особенностям для 

игровой деятельности, занимаются художественным творчеством, театрально-игровой 

деятельностью, экспериментированием.   

 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Вид деятельности 

 

Периодичность 

Игровая 

 

ежедневно 

Коммуникативная 

 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

 

ежедневно 

Конструирование 

 

ежедневно 

Изобразительная 

 

ежедневно 

Двигательная 

 

ежедневно 

 

В процессе самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти образовательных 

областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 «Познавательное развитие»: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, развитие творческой активности; 

 «Речевое развитие»: овладение речью как средством общения и культуры; 

 «Художественно - эстетическое развитие»: реализация самостоятельной творческой 

деятельности; 

 «Физическое развитие»: приобретение опыта в двигательной деятельности; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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     3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требования ФГОС ДО.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

основной образовательной программы дошкольного образования. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения 

детей.  

 Для детей подготовительного возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

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

заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В группе  развивающая предметно-пространственная среда построена так, чтобы 

обеспечивать полноценное физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 
Название секторов 

 

Название уголков 

Сектор активной деятельности  Спортивный уголок  

Музыкальный уголок 

Уголок  конструирования 

Игровой уголок 

Театральный уголок 

Сектор спокойной деятельности Книжный уголок 

Уголок  природы 

Уголок уединения 

Патриотический уголок 

Рабочий сектор Учебная зона 

Уголок экспериментирования 

Уголок творчества 

Сенсорный уголок 

Уголок математики 
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Приложение 1 

 

 

Характеристика воспитанников группы  

 
Численный состав группы 

 

Мальчиков Девочек 

23 11 

 

12 
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Приложение 2 

Оценка здоровья  детей группы 

 
I группа 

 

II группа III группа 

4 человек 

 

19 человек 0 человека 
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Приложение 3 

 

Сведения о семьях воспитанников  

 
Количество семей с несовершеннолетними детьми 22 

количество детей в них 35 

Количество малообеспеченных семей (относительно прожиточного минимума) - 

Количество полных семей 

 

 

всего 20 

оба родителя родные 19 

один родитель – отчим, мачеха 1 

Количество неполных семей всего 2 

одинокие матери 2 

одинокие отцы - 

родители в разводе - 

Количество семей с детьми–инвалидами - 

Опекунские семьи - 

Семьи, где оба родителя – бюджетники 1 

Студенческие семьи - 

Образование родителей 

высшее 28 

среднее профессиональное 10 

среднее 4 

основное общее - 

Социальное положение 

бюджетники 1 

ЧП 2 

рабочие 21 

служащие 5 

студенты - 

безработные 1 

домохозяйки 2 

декретный отпуск 2 

военнослужащие 6 
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Приложение 4 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной  группы № 2 

 

Месяц Форма. Тема 

 

Ответственный 

Сентябрь 

 

 

Папка-передвижка «Дорожная азбука» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Причуды осени» Воспитатели 

Родительское собрание: «Цели и задачи воспитания и обучения 

на 2022-2023 учебный год». Встреча со специалистами 

"Положительный настрой на учебный год и дальнейшее 

сотрудничество" 

Еловская Г.А. 

Кунгурова М.В. 

Васенева О.Э. 

Тютикова Ж.А. 

Марусева Л.Т. 

Октябрь Праздник, посвящѐнный Дню пожилых людей Воспитатели 

Родительско - детский фоторепортаж «Золотая осень» Воспитатели 

Экологическая викторина «Путешествие почемучек» Воспитатели 

Индивидуальные консультации по запросу Воспитатели 

Ноябрь Консультация « Как воспитывать любовь и уважение к матери» Воспитатели 

Фотовыставка «Мамочка моя» Воспитатели 

Праздничный концерт «Мамина улыбка» Воспитатели 

Индивидуальные беседы «Общение со сверстниками» Воспитатели 

Декабрь Родительское собрание «Предновогодние советы родителям». 

Встреча родительского комитета 

Воспитатели 

Стендовая информация «Развитие дисциплинированности у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Оформление группы «Новый год у ворот» Воспитатели 

Акция с участием родителей (зимние постройки) «Зимняя 

сказка» 

Воспитатели 

Январь Стендовая информация «Осторожно грипп» Воспитатели 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали в праздники» Воспитатели 

Акция «Участок без снега» Воспитатели 

Февраль Фотовыставка «Папина профессия» Воспитатели 

Выставка совместных работ «Мастерим вместе с папой» Воспитатели 

Консультация «Отцом быть почѐтно» Воспитатели 

Совместное развлечение «Веселые старты» Воспитатели 

Март Акция «Доброе сердце» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Умные руки не знают скуки» Воспитатели 

Консультация «Учим стихи - развиваем память и речь» Воспитатели 

Апрель Развлечение «День смеха» Воспитатели 

Консультация «Как воспитать усидчивость» Воспитатели 

Фотовыставка «Красота родного края» Воспитатели 

Информационный стенд «Безопасность поведения весной на 

улице» 

Воспитатели 

Май Выставка рисунков и совместных работ «Этот день Победы» Воспитатели 

Стендовая информация  «Прогулка, игра и занятие»  Воспитатели 

Родительское собрание «На пороге школьной жизни» Воспитатели 

Памятка «Режим будущих школьников» Воспитатели 
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Приложение 5 

 

Режим дня подготовительной группы в теплое время года  

 
Режимный момент 

 
Время 

Прием детей на улице (включая утреннюю гимнастику) 07.00-08.00 

Совместная деятельность взрослых и детей и самостоятельная 

деятельность детей 

08.00-08.30 

Завтрак 

 

08.30-08.50 

Совместная деятельность взрослых и детей и самостоятельная 

деятельность детей 

08.50-10.40 

Второй завтрак 

 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.50-12.10 

Обед 

 

12.30-13.00 

Сон 

 

13.00-15.00 

Гимнастика после сна, культурно - гигиенические (оздоровительные) 

процедуры. 

15.00 - 15.30 

Совместная деятельность взрослых и детей (включая НОД согласно 

расписанию)  и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.30 

Уплотнѐнный полдник 

 

16.30-17.00 

Прогулка. 

Уход детей домой 

17.00-19.00 
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Приложение 6 

 

Режим дня  подготовительной  группы в холодное время года 
 

Режимный момент 

 

Время  

Прием детей 

 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 

 

08.00-08.10 

Совместная деятельность взрослых и детей и самостоятельная 

деятельность детей 

08.10 - 08.30 

Завтрак 

 

08.30-08.50 

Совместная деятельность взрослых и детей (включая НОД согласно 

расписанию)  и самостоятельная деятельность детей  

08.50-10.40 

Второй завтрак 

 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.50-12.10 

Совместная деятельность взрослых и детей и самостоятельная 

деятельность детей 

12.10-12.30 

Обед 

 

12.30-13.00 

Сон 

 

13.00-15.00 

Гимнастика после сна, культурно-гигиенические (оздоровительные) 

процедуры 

15.00-15.30 

Совместная деятельность взрослых и детей (включая НОД согласно 

расписанию)  и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.30 

Уплотненный полдник 

 

16.30-17.00 

Совместная деятельность взрослых и детей и самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-17.20 

Прогулка. 

Уход детей домой 

17.20-19.00 
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Приложение 7 

 

Традиции группы 

 
Традиции 

 

Цель 

Утро радостных встреч Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

Календарь настроения 

 

Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

Отмечаем день 

рождения 

 Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Книжкин день рождения 

 

Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

Акция «Доброе сердце» Привлечь к проблеме бездомных животных детей и взрослых. Воспитывать у 

детей желание помогать животным. 

Чистая пятница Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

Итог прожитого дня 

 

Развитие рефлексивных навыков. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Мы всегда вместе Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
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Приложение 8 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

 
День недели 

 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

09.00-09.30 

музыка 

09.40-10.10 

введение в 

математику 

10.20-10.50 

СКР 

 

11.00-11.30 

ППДА 

 

15.30-16.00 

лепка/аппликация 

09.00-09.30 

плавание 1/сауна 2 

сауна 1/плавание 2 

 

 

10.30-11.00 

риторика общения 

 

 

 

15.30-16.00 
ФГ/ПкШ 

 

09.00-09.30 

развитие  речи 

09.40-10.10 

ОМ 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.20 

музыка 

09.00-09.30 

введение в 

математику 

09.40-10.10 

рисование 

 

 

 

 

 

 

15.55-16.25 
физкультура 

09.00-09.30 

развитие речи 

09.40-10.10 

ХЛ 

 

 

 

 

11. 05-11.35 

физкультура 

 

15.30-16.00 

РТ/конструирование 

 

СОКРАЩЕНИЯ:    ОМ – ознакомление с окружающим миром       

                                    ХЛ – художественную литературу   

                   ФГ - финансовая грамотность 

                                 ПкШ - подготовка к школе 

                                 РТ – ручной труд 

                                 СКР – социально-коммуникативное развитие 

 ППДА - прогулка повышенной двигательной активности 
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