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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский (далее - ДОУ) являющейся нормативно - 

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с: 

 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (срок действия до 01.03.2027) 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

• СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней" (срок действия до 01.09.2027). 

• Уставом муниципального   автономного   дошкольного   образовательного   учреждения 

      «Детский сад «Чебурашка» п.Алябьевский . 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 5 до 6 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

старшего возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 
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ДО. 

 

Обязательная часть программы разработана на основе 

1. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

2. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 
 

     с включением парциальных программ: 

     Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

o Программа "Юный шахматист», через которую реализуется развитие познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка дошкольного возраста 
o Программа «Социокультурные истоки», через которую реализуется формирование 

духовно-нравственной основы личности, привлечение ребѐнка и окружающих 
взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России 

o Программа «Юный эколог», через которую реализуется экологическое воспитание, а 
также региональный компонент Программы. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО.  
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО,  
- образовательного запроса родителей,  
- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа базируется на 

семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 
 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное 

обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли 

взрослого в психическом развитии ребенка. Обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и 

традиций, что создает условия для духовно--нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 
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3. Деятельностный подход   В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в 

работах А.Н.Леонтьева и его коллег (П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Р.Лурия, Д. Б. Эльконин и 

др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических 

детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование,исследовательская, проектная, общение и т. д. 

4. Периодизация развития Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит 

неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 

переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на 

ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация Детского развития Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в 

основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности 

(игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т. д. Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

6. Развивающее обучение Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) В качестве главного условия развития детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство 

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах: 
• заметить проявление детской инициативы; 
• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
• способствовать реализации замысла или проекта; 
• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 
полученный результат; 

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

    создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 
образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 
инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды группы; 
• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

Программе. 
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Основные задачи воспитателя 

 

Наименование 
направления задачи 

Содержание Критерии правильности действий 
педагога 

Развивающие занятия Использовать современные 

образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный    подход 

и принципы развивающего 

обучения,  использовать 

на занятиях материал, 

соответствующий духовно- 

нравственным   ценностям, 

историческим и национально- 

культурным традициям народов 

России 

Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное 
благополучие 

Постоянно       заботиться 

об эмоциональном 

благополучии    детей,    что 

означает теплое, уважительное, 

доброжелательное    отношение 

к каждому  ребенку,   к его 

чувствам    и потребностям, 

проявление уважения  к его 

индивидуальности,    чуткость 

к его     эмоциональным 

состояниям,  поддержку    его 

чувства       собственного 

достоинства и т.   п.,  чтобы 

каждый  ребенок  чувствовал 

себя в безопасности,   был 

уверен, что его здесь любят, 
о нем позаботятся. 

Дети       с удовольствием       ходят 

в детский сад, радуются   встрече 

со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и 

равноправие 

Одинаково хорошо относиться 

ко всем     детям     независимо 

от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 
особенностей. 

Дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса,       

психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое 

сообщество 

Проводить специальную работу 

над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного 

на взаимном  уважении, 

равноправии, 

доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации 

совместных проектов 

и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать 

и самостоятельно     договариваться 
друг с другом. 

Формирование 

ценностных 

представлений 

Объединение обучения 
и воспитания в целостный 

образовательный  процесс 
на основе духовно- 

Проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, 

кто   слабее,   чувство гордости за 
свою   страну,   за   ее   достижения, 
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 нравственных ценностей стремление быть полезным членом 

народов Российской Федерации, сообщества, умение поступиться 

исторических и национально- личными интересами в интересах 

культурных традиций, общего дела. 

воспитание у дошкольников  

таких качеств, как: ‹ ‹  

патриотизм, любовь   к Родине,  

гордость за ее достижения; ‹ ‹  

уважение к традиционным  

ценностям: любовь к родителям,  

уважение к старшим,  

заботливое отношение  

к малышам, пожилым людям  

и пр.; �� традиционные  

гендерные представления; ‹ ‹  

нравственные основы  

личности — стремление в своих  

поступках следовать  

положительному примеру (быть  

«хорошим»).  

ПДР (пространство Постоянная работа над Проявление детьми инициативы и 

детской реализации) созданием ПДР, что означает: самостоятельности в различных 
 ��поддержка и развитие видах детской деятельности, 
 детской инициативы, помощь проявление активной жизненной 
 в осознании и формулировке позиции, умения творчески 
 идеи, реализации замысла; ‹ ‹ подходить к решению различных 
 предоставление свободы выбора жизненных ситуаций. 
 способов самореализации,  

 поддержка самостоятельного  

 творческого поиска; ‹ ‹  

 личностно-ориентированное  

 взаимодействие, поддержка  

 индивидуальности, признание  

 уникальности, неповторимости  

 каждого ребенка; ‹ ‹  

 уважительное отношение  

 к результатам детского труда  

 и творчества; �� создание  

 условий для представления  

 (предъявления, презентации)  

 своих достижений социальному  

 окружению; �� помощь  

 в осознании пользы,  признании  

 значимости полученного  

 результата для окружающих.  

Нацеленность Развитие познавательного Дети любознательны, задают много 

на дальнейшее интереса, стремления к вопросов, проявляют интерес к 

образование получению знаний, школе, желание в будущем учиться 
 формирование положительной в школе. 
 мотивации к дальнейшему  

 обучению в школе, вузе.  

 Формирование отношения  

 к образованию как к одной  

 из ведущих жизненных  
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 ценностей.  

Региональный 

компонент 
В организации и содержании 

образования учитывать 

природно-географическое 

и культурно-историческое 

своеобразие  региона, 

воспитывать интерес и 
уважение к родному краю 

Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно - 

пространственная среда 

Использовать все возможности 

для создания  современной 

предметно-пространственной 

среды  в соответствии 

с требованиями   программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что 

где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие Осуществляется эффективное Меняется формат взаимодействия 

с семьями взаимодействие с семьями родителей и воспитателей: 

воспитанников. воспитанников, в том числе: ‹ ‹ родители из требовательных 
 обеспечивается открытость «заказчиков образовательной 
 дошкольного образования: услуги» становятся союзниками, 
 открытость и доступность партнерами и помощниками 
 информации, регулярность воспитателей, полноправными 
 информирования, свободный участниками образовательного 
 доступ родителей процесса. 
 в пространство детского сада;  

 �� обеспечение максимального  

 участия родителей  

 в образовательном процессе  

 (участие родителей  

 в мероприятиях,  

 образовательном процессе,  

 в решении организационных  

 вопросов и пр.); ‹ ‹  

 обеспечение педагогической  

 поддержки семьи и повышения  

 компетентности родителей  

 в вопросах развития  

 и образования, охраны  

 и укрепления здоровья детей;  

 �� обеспечение единства  

 подходов к воспитанию детей  

 в условиях дошкольного  

 образовательного учреждения  

 и семьи.  

 

 

1.1.3. Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в старшей группе 
 

от 5 до 6 лет (старший возраст)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и  т. д. Кроме того,  продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
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способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-статочно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

— Участники образовательного процесса: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДОУ. 
— Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке. 
— Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 
этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-исследовательская, 
двигательная. 
— Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников и реализуется в различных видах деятельности 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет реализуют основную часть 

Программы по направлениям физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется по познавательному и 

социально – коммуникативному развитию. Реализация задач осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей, в совместной деятельности детей, самостоятельной деятельности 

детей, в непосредственно образовательной деятельности. 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшей группы 
 

Режим работы группы представляет годовой цикл:  

с сентября по апрель – реализация учебного плана; 

сентябрь, май – диагностика, 
с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

 

Группа функционирует полный день (12 часов пребывания: с 07.00. до 19.00) 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
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Направленность группы Возрастная категория 

Общеразвивающая 5-6 
 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия 

взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 13 природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
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возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков,   которыми  могут  обладать  объекты,  а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам,  которые могут  изменяться,  однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся  истории.  Воображение будет активно  развиваться лишь при   условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в 

первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что 

такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе, 

инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к 

здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с 

окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). Особенное внимание необходимо уделить развитию 

специальных способностей и одаренностей, то есть тем способностям человека, которые определяют 

его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического 

рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 
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умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое 

взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий 

эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 
 

Образовательные результаты 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Для целей дошкольного образования классифицируем их следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей когнитивных 
— способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание 

исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но 

требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В 

такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а 

материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для 

проявления инициативы и самореализации. 
 

Специфика старшего возраста 
Специфика старшего возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-

дошкольника достижения  конкретных образовательных  результатов,  поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 
 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
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Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, 
ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

 Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 
умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о себе, 
семье, обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 
грамотности. 

 
 

Универсальные образовательные результаты 
 
 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

 Способность самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую 

информацию. 

 Умение анализировать, выделять главное и 

второстепенное, составлять целое из частей, 
классифицировать, моделировать. 

 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, способность к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам: 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 

произвольными 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, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

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

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной Деятельности, включая психологопедагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 
• не подлежат непосредственной оценке; 
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• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты детского развития; 
В группе диагностика детского развития осуществляется по диагностике, предложенной 

кандидатом психологических наук, практикующим педагогом- психологом и учителем - 

дефектологом Н.В.Верещагиной. Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 

№1155 от 17 октября 2013г: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого - методическую поддержку педагогов. Наличие математической 

обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует 

хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

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

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

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, детским садом и для 
педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка; 

 
На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества образования в группе является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы. 

 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.3.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с «Чебурашка» «От рождения до школы» и 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе группы и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 
1.3.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». Региональный компонент. Содержание 

образовательной деятельности по реализации программы «Юный эколог» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через 
решение следующих задач: 

• формирование любви к своему поселку, краю, чувства гордости за него; 
• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире региона); 
• формирование общих представлений о своеобразии природы региона 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

региона 

Образовательная область «Познавательное развитие». Содержание образовательной 

деятельности по реализации программы «Юный шахматист» 

Цель: создание условий для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 
ребенка дошкольного возраста через шахматное воспитание. 

Задачи: 

 

• сформировать первоначальные знаний, умения и навыки шахматной игры; 
• подготовить дошкольников к дальнейшим интеллектуальным нагрузкам во время 

школьного обучения; 
• способствовать формированию основ гармонического развития, логического мышления, 

памяти, внимания, воображения; 
• развивать коммуникативные способности дошкольников; 
• создавать ситуации успеха для каждого ребѐнка. 

 

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». Содержание 
образовательной деятельности по реализации программы «Социокультурные истоки» 

 

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственной основы личности, 

привлечения ребѐнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

• создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 
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• развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

• обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 

• создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, 

повышать педагогическую культуру 

• родителей; 

• интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт 

ее целостного восприятия; 

• осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на 

основе цели, содержания и педагогических технологий; 

• обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим 

внутренние ресурсы ребенка. 

 

 

1.3.3. Принципы и подходы к формированию парциальных программ 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных младшему возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

 

 

 

1.3.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
В реализации программ участвуют дети от 5 до 6 лет. Характеристики детей данных возрастных категорий 

представлены в Целевом разделе обязательной части Программы. 

 



 

1.3.5. Планируемые результаты освоения программ 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

 5-6 лет 

Программа «Юный 

эколог» 

1. Имеет представление об особенностях географического месторасположения нашей местности, климатических 

условиях ХМАО-Югры; 

2. Имеет представление о многообразии растительного и животного мира ХМАО-Югры. 
3. Умеет устанавливать причинно-следственные связи и определять особенности сезонных изменений ХМАО- 

Югры. 

4. Имеет представление о бережном отношении к природе, животному миру посредством практических занятий и 

наблюдений - ухаживание за растениями, животными в живом уголке с учѐтом особенных северных условий. 

5. Имеет представление о здоровом образе жизни в условиях проживания в ХМАО-Югре. 
6. Имеет познавательный интерес к окружающему нас северному миру; желание исследовать, экспериментировать, 

Программа «Юный 

шахматист» 

1. Имеет представление об основах шахматной игры; 
2. Развиты способы мыследеятельности (способности «действовать в уме», абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания, воображения); 
3. Воспитана потребность к получению новых знаний; 
4. Повышен интеллектуальный и творческий потенциал детей, их познавательной активности, в том числе 

сформирована позитивная модель поведения, способная обеспечить им условия для нормальной адаптации и 
адекватного развития их личности. 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

1. Имеет представление об образе былинного богатыря как первого защитника земли Русской, его качествах. 
2. Знает о необходимости послушания старшим людям, правила жизни в среде сверстников. 

3. Имеет представления о проявлении милосердия ко всем, кто в нѐм нуждается, о необходимости проявления 

доброго согласия в жизни. 

4. Имеет представление о дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств, о добрых делах, их значении. 

5. Знает о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных формах. 

6. Имеет представление о мудрых людях, знание мудрых советов, полученных от них. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

5-6 лет (старшая группа) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности 

и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 

уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по 

дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым 

и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму 

дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не 

будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 
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умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
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человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных 

форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты 
в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

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

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

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

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых образовательная деятельность 

с детьми 5-6 лет изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру 

природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 
нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, 
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память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака 

— семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где 

живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
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сельское хозяйство). 
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
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существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 
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литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно- 

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
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карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 
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Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица- 

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

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

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы 
 

Психолого - педагогические условия 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации программы в старшей группе является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательный среды. Пребывание в группе должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 
• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 
Для реализации этих целей педагоги должны: 

 
• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

• вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• Обращать внимание 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 достижения 

которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 
 

Роль педагога в организации психолого - педагогических условий 
 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 
• Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• Обеспечить в течение дня чередование ситуаций. В которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней. 

Свободно выражают свои эмоции. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно - эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 
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том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 
• Устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• Создаѐт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. 

 
- Развитие самостоятельности 

 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируются именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

 
• Учиться на собственном опыте, экспериментировать с разными объектами, в том числе с 

растениями; 

• Находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 
С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуация, в которых 

дошкольники учатся: 

 
• При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• Совершать выбор и обосновывать его; 

• Предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе; 

• Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в группе вариативная, состоит из различных площадок (мастерская, 

исследовательская, художественная, игровая и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
 

- Создание условий для развития игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• Создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• Определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• Наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• Отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• Косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают 

 

• новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

Деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 
 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать. Одевания. Подготовки к празднику и т.д. 

Педагог может стимулировать детскую познавательную активность таким образом: 

• Регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• Обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• Позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• Строит обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• Помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• Предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда в старшей группе насыщенная, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 

- Создание условий для развития проектной деятельности. 

В старшем возрасте дети могут задумывать и реализовывать  исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• Создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• Внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; 

• Поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• Помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• В ходе обсуждения предложенных  детьми проектных  решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• Помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений. Аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение-важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
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использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

- Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• Планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• Создаѐт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• Оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• Предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• Организует события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, поделками из глины и пр. 
 

- Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• Обучать детей правилам безопасности; 

• Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда 

стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать 

к подвижным играм. Игровое пространство (на прогулочном участке, в группе, в физкультурном 

зале) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

-Развитие свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога 

в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 
 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 
 

-Развитие исследовательской деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности 

в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. 
 

- Развитие изобразительной и музыкальной деятельности 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 
 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
 

-Охрана и укрепление здоровья детей 
-создание среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического и нравственного здоровья воспитанников; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, организация 

методической поддержки педагогов, создание банка информации о здоровом образе жизни; 

-организация оздоровительной работы, предполагающей систему эффективных 

закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, 

организацию двигательной активности; 

-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 

-консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и 

способов его укрепления. 
 

-Развитие двигательной деятельности 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым. 
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-Развитие самостоятельности, формирование навыков самообслуживания, бытовой труд 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

-находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); -планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; -оценивать результаты 

своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Основным принципом  дошкольного  образования  согласно ФГОС является  построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором  сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Этому 

способствует правильно организованная развивающая предметно - пространственная среда, 

которая является важным   фактором  воспитания и развития воспитанников. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе учитывает полоролевые игры детей, которые 

подобраны со специфическим материалом для девочек и мальчиков. Наличие таких материалов и 

игр стимулирует деятельность детей, в процессе которой происходит осознание воспитанниками 

принадлежности к определенному полу, возможности для мальчиков и девочек проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

В группе игрушки подобраны с учетом принципа интеграции образовательных областей. Это 

позволяет одни и те же игры использовать в ходе реализации задач разных областей. 

Оборудование,  используемое для  организации игровой и  продуктивной деятельности, 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам. Материалы и оборудование создают 

оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной 

деятельности: 

предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию. Отведено время на занятия по 

выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 
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Для реализации образовательной программы главным является: умение детей осуществлять выбор, 

решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели; 

образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей. 

Дети легко запоминают и долго сохраняют в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети приобретают опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвигают новые идеи, актуализируют прежние знания при решении новых задач; 

содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей. 
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Основные области деятельности педагогов 

 
Специалисты Область применения Организация работы 

Представитель 

администрации 

Руководитель службы сопровождения: 

перспективное планирование деятельности 

службы, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы, анализ 

эффективности. 

Сбор, оформление документов, анализ 

деятельности службы. 

Совместно со специалистами ППк разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми в 
соответствии с избранными программами. 

Педагог-психолог Психологическая   диагностика, 

психологическое  консультирование, 

психокоррекция, психотерапия, разработка 

и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом  данных 

психодиагностики. 

Характеристика памяти: преобладающий 

механизм запоминания по модальности 

(зрительный, слуховой, моторный, 

комбинированный), соотношение произвольной и 

непроизвольной  памяти,  состояние 

кратковременной и долговременной памяти. 

Характеристика внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость). 

Особенности развития интеллекта. 

Готовность к школьному обучению. 

Личностные особенности ребенка. 

Особенности межличностных отношений 

ребенка. 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция 
и развитие речи, разработка рекомендаций 

другим специалистам по использованию 
рациональных логопедических приемов в 
работе с ребенком. 

Особенности речевого развития ребенка. 

Возможности коррекции и прогноз. 

Воспитатель Объективное изучение условий жизни и 

семейного воспитания ребенка, социально- 

психологического климата и стиля 

воспитания в семье, обеспечение 

законодательного закрепления льгот детям 

с ОВЗ и их семьям, решение конфликтных 

социальных проблем в пределах 

компетенции. 

Характеристика семьи ребенка, особенностей 

взаимоотношений и стиля воспитания. 

Жилищно-бытовые условия, наличие 

оборудованного уголка для занятий и игры, детской 

литературы, игр и игрушек. 

Конфликтные аспекты в работе с семьей. 

Определение уровня развития разных 

видов деятельности ребенка, особенностей 

коммуникативной активности и культуры. 

Уровня  сформированности 

целенаправленной деятельности (по 

данным оценки изобразительной и 

трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному 

этапу; реализация  рекомендаций 

психолога, логопеда, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных 
игр и т.д.) 

Навыки самообслуживания. 
Характер и взаимоотношения в коллективе 

детей и взрослых. 

Особенности игровой, конструктивной, 

изобразительной деятельности детей, на основе 

информации о ребенке 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания, театральной 

терапии с учетом рекомендаций педагога- 

психолога и обязательным представлением 

для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного 
материала. 

Способности к творческой деятельности. 
Возможности использования эстет 

психотерапевтических приемов в коррекции 
проблем ребенка. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых программ 

физического воспитания, с учетом 

рекомендаций педагога-психолога. 

Развитие двигательных умений и навыков, 

формирование психомоторных функций. 

Проведение занятий с учетом 

рекомендаций врача детской поликлиники. 

Активность на занятиях. 

Предпочтения в упражнениях. 

Понимание команд. 

Координация движений. 
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 Определение   уровня 

развития разных   видов 

деятельности  ребенка, 

особенностей коммуникативной активности 

и культуры. Уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (по 

данным оценки изобразительной и 

трудовой деятельности), 

навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; реализация 

рекомендаций психолога, логопеда, врача 

(организациярежима, развивающих и 

коррекционных игр и т.д.) 

Осуществление коррекционно-развивающей 

работы по развитию речи в ходе режимных моментов: 

занятий, индивидуальных занятий, активных 

действий  в    специально 

организованной среде (в групповом помещении, на 

прогулке); совместной деятельности в микрогруппах с 

другими детьми. Согласно советам специалистов и 

руководствуясь  программными  требованиями, 

последовательностью изучения  лексических тем, 

включение в занятия: пальчиковой,  дыхательной, 

артикуляционной гимнастики. Закрепление упражнений 

на координацию речи и движения, устных упражнений 

по развитию лексико-грамматического строя речи. 

 

 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младшем возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в группе. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

http://eltiland.ru/record?7&id=58380%23h.3o7alnk
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предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и младшая группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны группы и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Педагоги группы поощряют обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 
 

Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников необходимо: 
- Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

- Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство группы; 

- Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 



 

Образовательная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ 
и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка. 
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

> Зоны физической активности, 

> Закаливающие процедуры, 

> Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в группе. 
6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в группе. 
10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 

Образовательная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
7. Повышение правовой культуры родителей. 
8. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? И др.). 

9. Дискуссии, диспут 

10. Творческая мастерская 

11. Выставки рисунков, фотогазета 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности старшей группы по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

> Чему мы научимся (Чему научились), 

> Наши достижения, 

> Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

> Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 

> Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии 

наших родителей» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

7. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии) 
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Образовательная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

> Чему мы научимся (Чему научились), 

> Наши достижения, 

> Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

> Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

> Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

> Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Круглый стол 
8. Участие в акциях 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- 
эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 
средствами искусства» и др.). 

4. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

5. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
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мПлан работы с семьями воспитанников старшей группы «Пчѐлки» 

 

Образовательная 

область 
Направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников месяц 

Физическое 

развитие 

Информационно-аналитическое 2 Консультация «Правила безопасности детей. Безопасность 

на дорогах» 

Буклет по формированию здорового образа жизни у детей 

Январь 
 
Сентябрь 

Буклет «Волшебные точки» 
Консультация «Как произошли шахматы?» 

Декабрь 
Сентябрь  

 

Брошюра «Культура еды» Февраль 

Познавательное 2Родительское собрание (дискуссия) "Создание условий, способствующих физическому 

развитию ребенка в семье"  

Интегрированное родительское собрание  (мастер-класс) - педагог-психолог и 

инструктор по ФК «Веселая кинезиология - путь к здоровью»  

Апрель 

 

 

Март 

Наглядно-информационное Фотогазета «Мама, папа, я - спортивная семья» Апрель 

Досуговое Поход в осенний лес, в рамках недели «Здоровей-ка» 

День защитников Отечества  

  

Сентябрь 

Февраль  
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Образовательная 

область 
Направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников месяц 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Информационно-аналитическое Памятка для родителей «Безопасность на дорогах» 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

  Почта обратной связи 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Сентябрь-

апрель 

Познавательное 1 Родительское собрание  «Патриотическое воспитание в семье» (круглый стол) 
1 Консультация «Патриотическое воспитание в семье» 
Портфолио ребенка 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Наглядно-информационное 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Рекомендации  «Нравственно – патриотическое воспитание 

в семье» 

Сентябрь 
Ноябрь 
 

Досуговое Дни добрых дел. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию предметной среды в группе и на участке 

Дни открытых дверей 

Сентябрь-

Апрель 

Май 

 
 

Образовательная 

область 

 

Направление 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

месяц 

 

Речевое развитие 

Информационно-аналитическое Рекомендации по речевому развитию Декабрь 

Познавательное Консультация для родителей "Играя, развиваем речь детей" 

Консультация «Всѐ о развитии детской речи» 

Ноябрь  

Январь 

 
Наглядно-информационное 

 
Ширма «Как учить стихи с детьми" 

 
Март 

Досуговое Литературная  гостиная «В стране весѐлого детства» Апрель 
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Образовательная 

область 
Направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников месяц 

 

Познавательное 

развитие 

Информационно-аналитическое Посещение семей на дому.  Сентябрь 

Познавательное Рекомендации «Как знакомить ребенка с родным краем» 
Детско-родительская игра «Страна – эмоций» - педагог-психолог  
3.Собрание «Создание единого пространства развития ребенка. Взаимодействие 
ДОУ и семьи» (дискуссия) 
3.Консультация. Создание пространства детской реализации как необходимого 
условия развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 
 

Сентябрь 
Ноябрь 
Апрель 
 
Апрель 
 

 

 

Наглядно-информационное 

Консультация  «Советы родителям при обучении игре в шахматы» 

Акция «Покормите птиц зимой» 
Ноябрь 

Декабрь 

Досуговое Встреча с интересными людьми Апрель 

 
 

Образовательная 

область 
Направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников месяц 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Информационно-аналитическое Консультация «Роль русской народной игрушки в патриотическом воспитании 
дошкольников» 

Октябрь 

Познавательное   

Наглядно-информационное Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» 

 Коллаж «Моя любимая мамочка» 

Февраль 

Март 

Досуговое Новогодний утренник 

Утренник, посвященный 8 марта 

Утренник «День защитника Отечества» 

Декабрь 

Март 

Февраль 
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Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с 
целью изучения семьи, выяснения образовательных  потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 
решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 
мышление 

Групповые роди- 
тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 
организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, 

группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 
родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 
педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен- 

ники, мероприятия 

(концерты, сорев- 
нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 
родителей   и   детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 
и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, 
поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 
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Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 
воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись 

ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 
детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. Сетевое взаимодействие 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое взаимодействие с 
социальными партнерами. 

Библиотека: 

— экскурсии, 

— организация мероприятий по формированию нравственно-духовной культуры, 
— конкурсы, 
— беседы. 
ДК «Авангард»: 
— театральные постановки, 
— концерты, 
— праздники, 
— развлечения, 
— фестивали, 
- онлайн-мероприятия 
- челленджи 
— конкурсы. 
ПРБ: 
— медико-профилактические мероприятия, 
— плановые осмотры, 
— информационные стенды. 
Пожарная часть: 
— профилактика пожаров, 
— совместные мероприятия, 
— конкурсы, 
— игры, 
— практические занятия, 
— беседы, 
— родительские собрания, 
— экскурсии. 
ГИБДД: 
— профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
— мероприятия, 
— родительские собрания. 

 

. 2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программ 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

программ. Учитывая спрос родителей, выбраны следующие программы: 

2.7.1.Реализация программы  «Юный эколог» 

Региональный компонент. Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

ХМАО-Югрой 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
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• формирование любви к своему поселку, краю, чувства гордости за него; 
• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире региона); 
• формирование общих представлений о своеобразии природы региона 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе региона 

Для реализации поставленных целей осуществляется ознакомление детей: 
• с культурой и бытом коренных национальностей округа: с эпосом народов ХМАО (пословицы, 

загадки, сказки), с национальными ремеслами, с декоративным искусством и т.д.; 
• с особенностями культуры и традиций людей других национальностей, представленных детьми в 

ДОУ; 
• с особенностями градообразующей отрасли региона; 
• с достопримечательностями родного города, края 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации содержания 
регионального компонента 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

с педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о природе, искусстве, традициях народов 

родного края, его особенностях 
 

Самостоятельное планирование экологической деятельности 

- показ, 

- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- напоминание, 

- использование потешек, 

пестушек, поговорок в 

ходе режимных моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 
настольно-печатные игры, 

- досуги, 

- игры-драматизации, 

- использование народной 

музыки: -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим  миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 
- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

- обучение, 

- напоминание, 

- беседы, 

- рассказывание потешек, 

- разыгрывание игровых 

ситуаций, 

- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- проектная деятельность 

-детское 

экспериментирование, 

- совместный труд в 
природе, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного характера 

о природе,  искусстве, 

традициях, быте коренных 

народов региона, 

- тематические досуги и 

праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная 

изобразительная, 

музыкально- 

художественная, 

литературная деятельность, 

-экскурсии, 
- заучивание пословиц, 

- рассказ, 
- потешки, 

- рассматривани
е иллюстраций, 

- создание условий 

для сюжетно 

ролевых игр 

народной тематики, 

- продуктивна

я деятельность, 

- совместный 
труд детей в 

природе, 

- творческие задания, 

- подготовка 

декораций, 

Атрибутов, 

элементов 

костюмовдля 

организации игр- 

драматизаций по 

народным сказкам 

- беседы, 

- личный пример, 

- показ, 

- напоминание, 

- объяснение, 

- совместный труд детей 

и взрослых, 

- совместные 

экологические акции 

«Поможем птицам 

зимой», 

конкурсы, 

- творческие задания, 

- выставки народного 

творчества (хобби 

родителей), 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере  родного 

дома, 

- просмотр фотографий о 

семейных прогулках на 

природу, 

- совместное изготовление 

с родителями предметов 

прикладного искусства, 

- экскурсии по поселку, 

ближайшему природному 

окружению, 

- рисование по 

результатам прогулок и 
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играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках 
и развлечениях 

загадок, сказок 

народов региона, 
- драматизация сказок и 

рассказов народов 
региона, 

- поручения, 

 экскурсий 

 

Программа реализуется с детьми старшей группы 
 

Реализация программы имеет две формы: 

- непосредственная: беседы, занятия, развлечения, праздники, игры, консультации, и т.д.; 

- опосредованная: ширмы, стенды, методические рекомендации, памятки и т.д.. 
При подготовке информационного обеспечения учитываются факторы: 

- периодичность информации; 

- направленность информации; 

Планируя работу с родителями воспитатели, в своей возрастной группе, вправе сами определять формы 
работы с родителями: 

- родительское собрание; 

- Встреча с интересными людьми; 

- КВН 

- беседы и консультации; 

- акции и многое другое. 
 

Процентное соотношение к обязательной части (в неделю): 

 
 Старшая группа 

Реализация программы 0,08% 

 

2.7.2.Реализация программы  «Социокультурные истоки» 

 

Цель: формировать духовно-нравственной основы личности, привлекать ребѐнка и окружающих взрослых 

к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 

Задачи: 

- создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным 

социокультурным ценностям российской цивилизации; 

-развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

- создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, повышать 

педагогическую культуру родителей; 

-интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт ее целостного 

восприятия; 

-осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, 

содержания и педагогических технологий; 

-обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние 

ресурсы ребенка. 
 

Ожидаемые результаты: 

-созданы условия для активного приобщения воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации; 

-развиты основы социокультурной личности дошкольника; 

-обеспечено единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

-реализуется единый социокультурный контекст воспитания и общения в учреждении и семье, повышена 

педагогическая культура родителей; 
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-обеспечена интеграция знаний о внешней среде, в которой живет и развивается ребенок, сформированы 

основы формирования опыта целостного восприятия мира; 

 

Формы работы: 

Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном круге каждый ребенок получает 

реальную возможность высказаться. Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не 

перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания или выполнения действий, 

приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном круге (пение 

колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. 

Результатом такой самооценки и взаимооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и 

своим ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к общению в ресурсном круге, является 

использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая необходимость прийти к единому мнению, 

договориться, вместе представить результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и подготовить 

ребенка к участию к коллективной деятельности. 

Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая выполнение каких-либо действий 

небольшой группой детей (3-5 человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные 

коммуникативные потребности дошкольников: потребность во взаимопонимании, в оценке, в 

равноправном участии в деле. Активные формы обучения вынуждают детей искать точки 

соприкосновения, сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению согласовывать с 

другими людьми свои мнения и оценки, слаженности действий. 

 

Процентное соотношение к обязательной части (в неделю): 

 
 Старшая группа 

Реализация программы 0,09% 

 

2.7.3. Реализация программы  «Юный                 шахматист» 
 

Цель: создание условий для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 
ребенка дошкольного возраста через шахматное воспитание. 

 

Задачи: 

• сформировать первоначальные знаний, умения и навыки шахматной игры; 
• подготовить дошкольников к дальнейшим интеллектуальным нагрузкам во время школьного 

обучения; 

• способствовать формированию основ гармонического развития, логического мышления, 

памяти, внимания, воображения; 

• развивать коммуникативные способности дошкольников; 
• создавать ситуации успеха для каждого ребѐнка. 

Ожидаемые результаты: 

• формирования основ шахматной игры посредством различных видов деятельности; 
• развитие способов мыследеятельности (способности «действовать в уме», абстрактно 

логического мышления, памяти, внимания, воображения); 
• воспитание потребности к получению новых знаний; 
• формирование коммуникативной культуры, толерантности, позитивного и уважительного 

отношения к себе и окружающим; 
• повышение интеллектуального и творческого потенциала детей, их познавательной активности, в 

том числе позитивная модель поведения, способная обеспечить им условия для нормальной 
адаптации и адекватного развития их личности. 
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В дошкольном возрасте шахматы выполняют сразу несколько функций: 

Познавательная. Играя в шахматы, ребѐнок учится мыслить, логически рассуждать, просчитывать свои 

действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме 

того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

Воспитательная. Шахматы вырабатывают усидчивость, выдержку, собранность, внимательность. Дети 

учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам 

Физическая. Сидеть целое занятие за шахматной доской или партой очень трудно. Надо обладать большим 

запасом сил и выносливости даже взрослому человеку, не говоря уже о детях дошкольного возраста. 

Таким образом, играя с ребѐнком в шахматы, закладывается «фундамент» для обучения в школе. 

Исследования показывают, что «шахматные» дети сообразительнее, учѐба дается им легче. Они быстрее 

схватывают материал на уроках и успевают сразу по всем предметам. 

Методика проведения занятий включает рассказ педагога, показ, упражнения, тренировки 

приучение детей к игре. Нельзя переоценивать теоретических знаний шахматной игры - научные, 

художественные и спортивные стороны откроются для детей несколько позже. Научить играть, 

заинтересовать шахматами - это ближайшая цель работы с дошкольниками 

Программа предполагает изучение основ шахматной игры дошкольниками до уровня начинающего 

шахматиста, то есть освоение правил игры, умения довести партию до логического конца. Она рассчитана 

на 1 занятие в неделю продолжительностью 25 минут (старшая группа) 

Основные методы: 

Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, предметным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается по нашей программе 

лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. А это значит, что занятия должны 

увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-дошколятам потребностях и интересах, на 

использовании ―дошкольных‖ видов деятельности. Именно действие - способ познания ребенком 

окружающего мира. И если мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны воплотить это в 

деятельность самого ребенка. И, что также важно для наших целей, что ведущей деятельностью 

дошкольников является игра. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного 

повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. На начальном этапе преобладают 

игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами 

2. При изучении шахматной доски 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального интереса; 
 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где 

основным методом становится продуктивный. Для того, чтобы реализовать на доске свой замысел, 

ребѐнок овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства детей (самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные 

тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей 

в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки 
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В образовательной деятельности используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры. Ключевым моментом образовательной 

деятельности является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 
 

Процентное соотношение к обязательной части (в неделю): 

 Старшая группа 

Реализация программы 0,08% 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды   Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Развивающая предметно-пространственная среда   в старшей группе   обеспечивает   реализацию 

основной образовательной программы старшей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями группы, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего возраста в соответствии с потребностями каждого 

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

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства группы, прогулочного участка, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

педагоги руководствуются следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 

1. содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 
2. трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5. безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
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надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо 

следующее. 

 

В группе созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всем вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

 

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в группе и на прогулочном участке, пространство организовано так, что можно играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группе и на прогулочном участке находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделена зона, оснащенная оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Группа оформлена с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в группе имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: компьютер, интерактивное оборудование, принтеры и т. п. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 
в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой группы, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и педагогов в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе 

имеются: 

- Спортивный уголок; 

Для художественно-эстетического развития функционируют: 
- музыкальный уголок (музыкальные инструменты); 
- выставка детского творчества; 
- театрализованный уголок (разные виды театра); 
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Для познавательного развития созданы следующие условия: 
- уголок природы; 
- книжный уголок 
- уголок настольно-печатных игр; 
- уголок сенсорного развития 
- уголок познавательного развития 
- уголок исследовательской деятельности. 
Для речевого развития созданы следующие условия: 
- книжный уголок; 
- речевой уголок 

Для социально-коммуникативного развития созданы такие условия как: 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- уголок настольно-печатных игр; 
- уголок ряженья (для театрализованных игр); 
- выставки детского творчества; 
- уголок уединения; 
- уголок безопасности; 
- уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровое оборудование в группе и на участке детского сада. 

 

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 

помещения группы, где осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к игрушкам. 

 

Предметно-развивающая среда уголков в группе 

Направление 

развития 

Вид помещения  
Основное предназначение 

Оснащение 

  

«Зелѐная зона» 

участка 

-Прогулки, наблюдения 
-Игровая деятельность 

-Самостоятельная двигательная 

активность 

-Физкультурное занятие на улице 

-Трудовая деятельность на 
Участке 

- Прогулочная площадка для 
детей старшей группы 

- Игровое и спортивное 
оборудование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната • Проведение режимных 

моментов 

• Совместная и 

самостоятельная деятельность 

• Организованная 

образовательная деятельность в 

соответствии с 

образовательной программой 

• Детская мебель для 
практической деятельности 

• Игровая мебель. А 

• атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Семья»,  «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Сюжетных игр; Игр со строительным 

материалом; 

Творчества; Музыки и театра; 

Книги; 

Экспериментирования; Отдыха (уголок 

уединения); Природы. Дежурство. 

Методические пособия в   соответствии 

с возрастом детей. 

Спальное помещение 
• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Стол воспитателя, методический 
шкаф, полка 
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Приемная комната 

(раздевалка) 

• Информационно 
- просветительская работа с 

родителями 

• Информационные стенды для 

родителей 

• Выставки детского творчества 

Уголок сюжетно - 

ролевых игр 

• Реализация 

ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

• Куклы 

• Постельные принадлежности 

• Посуда: столовая, чайная 
кухонная 

• Сумочки 

• Одежда для ряженья (головные 
уборы, сарафаны и др.) 

• Набор парикмахера, 
медицинских принадлежностей, 
инструментов для ремонтных работ 

Уголок безопасности •  Формирование азов дорожной   

грамоты, привитие навыков 

безопасного поведения на улице, 

воспитание сознательного  

• участника дорожного движения 

• Дидактические игры и пособия, 

согласно, возраста детей 

• Наборы разных видов транспорта 

• Обучающая игра «Азбука 

• «Дорожные знаки» 

• Рули пластмассовые  

• Макет дороги 

• Книги и иллюстрации по ПДД, 

пожарной безопасности 

Уголок духовно –

нравственного и 

патриотического 

развития 

Воспитание  у дошкольников  

патриотизма 

Развитие духовно – 

нравственных качеств 

 Портреты Президента, Губернатора 

(по возрасту) 

 Художественная литература  

 Иллюстрации 

 Дидактические игры 

Уголок уединения Обеспечение  детям 

психологического комфорта. У 

ребенка должна  быть 

возможность побыть одному, 

если он в этом нуждается. Уголок 

уединения может стать и местом 

для игры одного или двух детей. 

• Мебель 

• Игрушки 

• Дидактические пособия 

• Сенсорные материалы 

Уголок «Истоки»  Приобщение воспитанников к 

базисным социокультурным 

ценностям России 

Развитие духовно- нравственных 

качеств 

• Литература по теме 

• Иллюстрации 

• Альбомы, макеты домов 

• Раскраски 
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Познавательное 

развитие 

Уголок природы и 

экспериментирования 

• Расширение 

познавательного опыта,его 

использование в 

трудовой деятельности 

• Комнатные растения 

• Литература природоведческого 
содержания 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
домашние животные 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 
совочки, посуда для выращивания рассады и 

др. 

• Природный и бросовый материал. 

• Лупа, песочные часы 

• Подборка иллюстраций из жизни животных 
и растений 

• Аудиоматериалы с записями голосов 
животных и птиц, звуков природы 

• Материалы с фильмами о природе. 

• Макет «Скотный двор» 

Уголок игр со 

строительным материалом 
 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

• Напольный строительный 
материал 

• Конструктор «Лего» 

• Пластмассовые кубики 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолет и др.). 

• Фигурки людей и животных 

Уголок познавательного 
развития 

• Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Развитие 

экономических и 

математических 

представлений 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Геометрические плоскостные фигуры, 
различные по цвету и размеру 

• Мозаика, домино 

• Счетные палочки 

• Рамки-вкладыши 

• Балансиры 

Шахматный уголок • Формирование 

первоначальных знаний, 

умения и навыков 

шахматной игры 

• Шахматы 

• Шахматный мольберт 

• Шахматный кубик 

• Дидактические игры 

• Иллюстрации 

• Шахматные фигуры (макет) 

Речевое развитие Речевой уголок • Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

• Литературный стенд с 

оформлением (портрет писателя, иллюстрации 

к произведениям) 

• Детская   художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 

• Дидактические наглядные материалы по 
лексическим темам 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Игры по развитию речи 

• Картотека речевых игр 

• Картотека чистоговорок 

• Картотека пальчиковых игр 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Уголок творчества 
• Развитие 

художественных 

способностей детей, 

формирование навыков 

изобразительной 

деятельности с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

детей, их творческих 

способностей 

• Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. 

• Развитие  ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

• Шкафы для хранения пособий, 
художественных материалов 

• Полка для выставки 
демонстрационных  материалов по 
декоративно-прикладному искусству 

• Полочка для выставки детских работ 

• Дидактические игры и пособия, согласно 
возраста детей 

• Репродукции картин художников 

• Цветные карандаши, восковые 
мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

• Пластилин, доски для лепки, стеки 

• Мольберт 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Уголок музыки и театра • Развитие 

творческих способностей 

ребенка, поддержка 

стремления проявить себя в 

играх- 

драматизациях 

• Развитие 

творческих способностей 
в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

• Ширма 

• Разные виды театра (би-ба-бо, вязанный, 
настольный, ролевой, на палочках, и др.); 

• Маски 

• Музыкальные инструменты 

• Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты» 

• Картотека музыкально 
дидактических игр, потешек 

• Песенный репертуар 

• Фонотека 

Физическое развитие Физкультурный уголок • Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный) 

- для прыжков (Скакалка короткая) 
- кегли, кольцеброс 

- для общеразвивающих упражнений (мяч 

средний, гантели детские, лента короткая) 

• Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 

Основные принципы оформления пространства 
 

В приемной комнате и в самой группе есть места для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если 

он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

1. Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От 

стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет 

разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, 

написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у 

кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их 

собственные поделки и фотографии. 

2. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от 

речевого центра может быть размещен алфавит, около центра познавательного развития 

— плакат с числами. 

3. Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 
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пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

4. Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

5. Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. На стенде представлены фотографии всех детей 

группы. 

6. Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, 

что они делают, то вывешиваем на стенде творческие, самостоятельные работы детей, не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. К каждой работе относимся с уважением и 

вниманием. Детские работы и необходимые материалы выставляем на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны 

для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны 
 

Материалы для уголков 
 

Очень важен правильный подбор и оснащение уголков активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, соблюдаются некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала в группе свое определенное место. Весь 

материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в соответствующих уголках 

активности. Оснащение соответствует характеру занятий в уголках активности, чтобы дети 

всегда знали, что где находится. В центрах активности не хранятся предметы, не 

соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, у 

детей не возникает излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности 

воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы в группе максимально разнообразны, любой ребенок 

может найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, что побуждает детей к 
творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы в группе разного 

уровня сложности, отвечают возрастным индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы подобраны таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не 

вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Уголки 

активности и материалы помечены рисунками. Материалы, предназначенные для активной 

детской деятельности, размещены в 

открытые пластмассовые контейнеры. При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Контейнеры снабжены необходимыми надписями и символами. 

Автодидактика. Во всех уголках активности много материалов, с которыми дети работают без 

помощи воспитателя, а так-же материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в соответствии с 

Программой и интересами детей. Новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. 

При этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем круге), и дети с 
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новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы   интересны детям как по содержанию, так и по 

оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, 

проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, 

что ребенку- дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически 

бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом прочности, чтобы 

дети не боялись сломать или испортить их. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Пространство старшей группы разделяется на уголки, оснащенные развивающим материалом 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.) Уголки развития 

активности в групповых помещениях включают пять направлений развития детей и соответствуют 

образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. При проектировании РППС были учтены следующие факторы: - социально 

психологические особенности ребенка; - особенности его эмоционально-личностного развития; 

- индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; - любознательность, 

исследовательский интерес и творческие способности; - возрастные и полоролевые 

особенности. Каждый из этих факторов конкретизировался при построении предметно-

пространственной и информационно-образовательной среды. Социально-психологические 

особенности детей дошкольного возраста предполагает стремление ребенка участвовать в 

совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую 

потребность в уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместных и 

самостоятельных действий детей в возрастных группах созданы зоны для разных видов детской 

активности: двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной, театрализованной и т.д. 

Учет индивидуальных особенностей. Следует подчеркнуть, что периодические выставки 

продуктов детского творчества — неотъемлемый компонент развивающей среды только в том 

случае, когда в них представлены работы каждого ребенка, независимо от их качества. В целях 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей дошкольного 

возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право и свободу выбора каждого 

ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании группы предусматривается 

периодическое обновление материала и оборудования, ориентированное на детские интересы. 

Это создает условия для персонифицированного общения педагогов с детьми. Развитие 

любознательности, исследовательского интереса и творческих способностей каждого ребенка 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования 

с различными материалами. При этом используются конструкторы, природный и бросовый 

материалы и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами 

педагогов группы и родителями. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные Программой 

цели и задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной так и 

самостоятельной с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),

 педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
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образовательной программы, в 

создании условий для реализации основной образовательной программы, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада группы, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

Материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения программы; 

2) выполнение группой требований: 
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- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 
• к условиям размещения группы, осуществляющей образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории для прогулок, 

• естественному и искусственному освещению группы, 

• приему детей в группу, осуществляющей образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 
 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников группового помещения; 
 

Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников и 

педагогической деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- 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; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Характеристика территории прогулочного участка старшей группы 

Территория участка старшей группы достаточно озеленена. Имеются все условия для 
осуществления хозяйственной деятельности, обеспечения безопасности с действующими СанПин. 

 

Оборудование компонентов участка детского сада 

Наименование компонента участка 

Перечень оборудования Количество 

Групповая прогулочная площадка старшей группы «Пчѐлки» 

Веранда 1 

Скамейка 1 

Качалка 2 

 
3.4. Организация режима пребывания детей в группе 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в группе комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для 

их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 
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много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 
 

Особенности воспитания и обучения в режимных 

моментах 

 
Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Утренний прием детей - Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться 
необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и 
проблемах ребенка). 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд 

на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный 
процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

- Провести зарядку весело и интересно. 
- Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

- Положительный эмоциональный заряд. 
- Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 
- Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство - Позаботиться о том, чтобы все знали, 

кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных 

на утреннем круге. 
- Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои 
обязанности и чтобы могли успешно с 

- Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

- Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 ними справиться. 
- Формировать у дежурных ответственное 

отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

- Способствовать тому, чтобы остальные 
дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

- Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

 

Подготовка к приему 

пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

- Учить детей быстро и правильно мыть 

руки. 

- Приучать детей к самостоятельности 

(мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно 

мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, 

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

- Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование навыков здорового 

образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 



74  

прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

- Создавать все условия для того, чтобы 

дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за 

столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

- Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи и т. д.) 

- Формирование культуры поведения за столом, 

навыков вежливого общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 

Утренний круг - Планирование: соорганизовать детей 

для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию 

в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать 

пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положи- 

тельного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

 подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и тихим, 
и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 

Игры, 
занятия 

Создать каждому ребенку возможность 
найти себе занятие по своим интересам 

Возможности для самореализации детей 
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Подготовка к прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

- Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. 

- Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. 

- Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Развитие доброжелательности, готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка - Позаботиться о том, чтобы прогулка 
была интересной и содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

- Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» — учить их раз- 

личным играм, в которые можно играть 

на улице. 

- Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

- При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

- Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика 
утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной 

активности. 

- Физическое развитие, приобщение к подвижным и 

спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- Создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

- Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном 

чтении. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 
процедуры 

- К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую 

комнату. 

- Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

- Формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной 

деятельности. 

 - Провести гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика 

заболеваний. 
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Вечерний круг - Рефлексия. Вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положи- 

тельное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 
диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков 
общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать 

пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положи- 

тельного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей 

домой 

- Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам 
группы и детского сада. 

- Эмоциональный комфорт. 
- Формирование у ребенка желания прийти в детский 

сад 

на следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

- Обеспечение единства воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Утренний круг - это начало дня, дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 
обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 
Вечерний круг - это форма рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня. 
Праздники Традиционными общими праздниками являются: • три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 

социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору 

педагогов. Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

При подготовке к празднику необходимо учитывать: 
• Разнообразие форматов. (Концерт, квест, проект, образовательное событие,

 мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка 

и т.д) 
• Участие родителей (непосредственное участие родителей) 



77  

• Поддержка детской инициативы (создание и конструирование праздника самими детьми с 
помощью воспитателя) 

 
Общекультурные традиции жизни детского сада: 

• выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

• создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

• показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в 
соответствии с возможностями организации); 

организовывать праздники-сюрпризы; 

• проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы 

с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

              Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о   

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

7.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

9.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (срок действия до 01.03.2027) 

11.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

12.СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

13.СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" (срок действия до 01.09.2027). 

 
 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно- пространственной среды. Планирование деятельности в старшей 

группе должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы старшей группы. 
 

3.7.2. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно - методических, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного образования. 
 

Организационные условия для участия в развитии программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
-   методических материалов, по организации образовательного процесса в 

соответствии с программой, - практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных материалов в старшей группе, осуществляющих 
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4.Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 


