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I.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога разработана на основании нормативных законодательных 

документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012года №273-ФЗ;        

- постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей  педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;                      - 

постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

-приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

-приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования». Конституция РФ, ст. 43, 72 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Закон РФ «Об образовании» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Устав ДОУ 

ФГОС ДО 

 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) 
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1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Задачи:  

1) Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

2) Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

3)Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентиры, приобщать детей к 

художественной культуре4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;        

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей.                                                                                                                                                                               

5) Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 

сотрудничество со сверстниками. 

6) Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье. Чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству. 

7) Развивать интерес к жизни своей страны. Города, деятельности и отношениям людей в 

обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, 

гуманные и патриотические чувства детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Списочный состав старшей группы 25 человек. Из них 12 девочек и 13 мальчиков. Средний 

возраст детей от 4,5 лет до 6 лет. 

Средняя посещаемость: 85 %; пропуски по заболеваемости – 15%; пропуски без уважительной 

причины: отсутствуют. 

Большая часть детей этой группы проявляет активность в области « Художественно – 

эстетическое развитие»,  проявляют интерес с разными художественными материалами 

(карандаши, пластилин, фломастеры), «Познавательное развитие»; любят играть в д/и по 

сенсорному развитию, считать, решать простые логические задачи, экспериментировать, 

манипулировать с различными материалами.  Любят строить из кубиков, играть в конструкторы 

(Малыш, Лего).  Подгруппа детей активизируется в театрализованной деятельности, посредством 

которой развивается речь, память, творческие способности.  

По результатам диагностики на начало учебного года высокий уровень развития  у 3 детей, 

остальные дети показали средний уровень развития. Низкий уровень у 2 девочек, т.к. они не 

посещали детский сад с декабря месяца в средней  группе.  В целом воспитанники усвоили 

программу средней группы, однако, некоторые дети требуют дополнительного внимания: есть 

сложности по работе в тетради, заучивании стихов. Также детям необходимы дополнительные 

игры для развития речи и составления коротких предложений по картинке. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными.  

  Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Участвуют в ролевых играх, но проявляют жадность к игрушкам. Среди девочек 

наблюдается ревность друг к другу «играю - не играю». 

   В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители (например, кубик в 

качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка. Маркеры игрового пространства, 

сделанные руками педагогов, повысили интерес к сюжетно – ролевой игре.  

В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми, ребенок сам 

может выполнить ту или иную роль. В игре развивается умственная активность ребенка. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее 

становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться, играя - он к учению относится 

как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. 

Новые черты появляются в общении  дошкольников с воспитателем. Дети стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Дошкольник шестого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Главное предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Развиваются эстетические чувства детей. Они замечают красоту природы, звучание музыки. 

Ребенку в этом помогает взрослый. Внимательное, заботливое отношение к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляет основу правильного воспитания и полноценного развития.                                                                                                                                          

 

Особенности воспитанников по состоянию здоровья. 

19 детей этой группы имеют -  1 гр. здоровья; 5 человек – 2 гр.здоровья; 1 ребёнок – 3 гр.здоровья. 
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Сведения о семьях воспитанников. 
Мы работаем с 25 семьями воспитанников. Из них: 23 – полные семьи и 2 – не полных семьи. Все 

семьи благополучные. Так же группу посещают дети из 12 – многодетных семей. 

 

20 % родителей имеют – высшее образование, третья часть – среднее образование, а остальные – 

среднее специальное образование. Все родители этой группы трудоустроены, принимают активное 

участие в жизни группы и детского сада. 

 

Дети 5-6 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 5-6 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 4- 5 лет, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

 

Социальный паспорт 

МБДОУ детский сад №8 « Звёздочка» городского округа город Мантурово 

на 2019 – 2020 учебный год средняя группа 

 

ВСЕГО СЕМЕЙ: 25 

ВОЗРАСТ:  

до 20 лет - 

21 – 25 3 

26 – 30 6 

31 – 40 31 

выше 40 8 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

неполное 2 

среднее 7 

средне – специальное 27 

средне - техническое 6 

высшее 6 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:  

русские: 48 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  

рабочие 35 

интеллигенция 13 

домохозяйки - 

безработные - 

СТАТУС СЕМЬИ:  

полная простая 23 

не полная 2 

полная измененная  

полная сложная  

не полная сложная  

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ:  

1 ребенок 2 

2 ребенка 11 
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3 и более 12 

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ:  

благополучная 25 

не благополучная  

Формально благополучная  

 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе 

(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни.  

 

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

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

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

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  
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Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга – указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы.  
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
вляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности;  

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

предпосылки грамотности;  

, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

 

Итоги освоения  содержания образовательных областей 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям;  

нормы и правила культуры поведения. 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и возможности 

получить выигрыш;  

вать свои непосредственные 
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юбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности;  

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил;  

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

азаниям старших, не 

замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками;  

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

Ценностное отношение к труду 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде;  

результату труда взрослых, стремится участвовать 

в труде взрослых.  

самообслуживании.  

разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного 

 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

тремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом,  

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

 

людать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;  

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами.  

людьми 

 

ознавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх.  

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан.  

сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для 

достижения результата.  

обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками.  
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Образовательная область        «Познавательное развитие» 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

сту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

пол.  

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни.  

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

странах.  

 

  

миру (природе, людям, искусству, предметному 

 окружению).  

 

представления, представления о мире 

поверхностны, 

 часто ошибочны;  

 

поисково-исследовательскую деятельность,  

не выделяет результат познания.  

 

 интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

возрасту,  

профессии, как в реальной жизни, так и на  

иллюстрациях.  

не и 

 других странах мира ограничены.  

миру, городу стране снижен. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

загадок, сказок, рассказов.  

доказательству и широко ими пользуется.  

доброжелательно исправляет их.  

пользуется обобщающими словами и понятиями.  

выразительная.  

еет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

сверстниками.  

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого.  

повествовательного рассказа.  

самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

пользуется речью-доказательством.  

 

звукопроизношения.  

 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 
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сказки, сочиняет загадки;  

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

 

 

делении слов на слоги.  

произведений выражен слабо.  

произведений.  

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может.  

 

Владение речью, как средством общения и культуры 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность, задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

выразительная.  

 

рес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям.  

 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

грах, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

 

 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи;  

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку.  

 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

‒ высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, обращает 

‒ интерес к проявлению красоты в окружающем 

мире и искусстве ярко не выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень творческой 
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внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов 

по материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности 

активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными 

способами.  

 

Художественная литература 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

вляет стремление к постоянному 

общению с книгой;  

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  
ски проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в сочинении 

загадок, сказок.  

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия;  

из круга чтения детей более младшего возраста;  

произведений;  

 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности;  

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных  

 

Музыка 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

восприятия;  

музыкальный театр;  

жанрах музыки;  

исполнительской деятельности;  

 

 

 

 

 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

 

 

 



 14 

Физическое развитие 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

ый опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений;  

 

 

 
ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук  

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

ведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;  

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

замечает ошибок  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей: 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

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

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

зличать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим.  

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 106 других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

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

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 
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вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  
взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни;  

нициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

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

возможностей старших дошкольников,  

звитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  

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

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

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

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» 

материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

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

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
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в быту, на 

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

правил безопасного поведения.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 
                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Извлечение из ФГОС ДО  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  
 

Задачи образовательной деятельности  

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

примеры и аналогии.  

-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

человеческого организма.  

-патриотические чувства.  

ать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок 

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.  

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

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.  

 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села), 

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

в общественных учреждениях города.  

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

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

 

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  
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Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, 

они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы 

и т.д.).  Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого 

та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  

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

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Задачи образовательной деятельности  
формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

лективного взаимодействия.  

 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

 

рес к письменным формам речи.  

 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

смыслового и эмоционального подтекста.  
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Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

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

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

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

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

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

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества 

их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

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

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

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

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

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

силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков;  
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Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

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

мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

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

оформления выставок.  
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

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

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.  

 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.  
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Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

ьные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

ь и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре.  

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  
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и музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

 

 

оркестровок;  

мения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

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

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Задачи образовательной деятельности  

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

товарищей  

ениях;  

 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

 общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

нии культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

в случае недомогания  
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Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

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

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 

5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

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

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

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 

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

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

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

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
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родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается 

в помощи. 

        Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 
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заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в 

полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

 

2.5. Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных  практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

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

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

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

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

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

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

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

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

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

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

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

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

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

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

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 

 

ртинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
енные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

с объектами неживой природы;  

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
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Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

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

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

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

 

 

ть в книжном уголке;  

 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

звивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

ирять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

еодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

как он действовал в аналогичном случае.  

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа  
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

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

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

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

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

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

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

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

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

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
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вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 

лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

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

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

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

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

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

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

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

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

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

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

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

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

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 
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обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 

 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

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

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое  

дело до конца 

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

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников . 

С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 
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умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих 

участия и поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто 

он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо 

получается. Кого ты позовёшь на помощь?  

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, 

чем надо. Кто не будет играть?  

 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому 

он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда 

лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные,  

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 

показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала "Традиции моей 

семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, 

это было давно...".  

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы об их прошлой жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде.  

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории.  
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Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель 

знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим 

друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 

родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких родственников, 

познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта.  

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к 

обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку 

нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не 

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике 

и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста - 

проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о 

своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию 

своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».  

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель 

может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, 

"Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" 

посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы 

творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 

разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, 

педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 

творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота 
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нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов 

Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных 

городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, 

фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в 

ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи 

и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов 

семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли 

перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

III. Организационный раздел. 
3.1.  Программно-методический компонент  образовательного  процесса 

Цель, возраст детей Линия развития, 

программа (раздел 

программы) 

Методические пособия 

Физическая культура 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, повышение  

общего коэффициента 

здоровья каждого ребенка, 

развитие физических качеств. 

(с 3  до 7 лет) 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г.,  

  

 

1.Юдина «Физическое развитие и 

здоровье детей». 

2. Рунова М.А. «Двигательная 

активность ребёнка в д/с». 

3. Дик Н.Ф. «Увлекательные 

физкультурные занятия для 

дошкольников». 

4. Вареник «Физкультурно 

оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет». 

5. Козин О.Б. «Весёлая физкультура 

для детей и их родителей». 

6. Картушина М.Ю. «Сценарий 

оздоровительных досугов для детей 5-

6 лет». 

7. Литвинов М.Ф. «Подвижные игры  

игровые упражнения для детей». 

8. Кузнецов В.С. «Физические 

упражнения и подвижные игры». 

9. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми 

хотим». 

10. Вавилова Е.Н. «Учите прыгать, 

бегать, лазать, метать». 

11. Вепитченко К.Г. «Физкультура для 

ослабленных детей». 
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Цель, возраст детей Линия развития, 

программа (раздел 

программы) 

Методические пособия 

Охрана  здоровья детей и 

формирование основы 

культуры здоровья. 

 

 (с 3  до 7 лет) 

 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

1.Ю.Ф. Змановский «Здоровый 

дошкольник» М., «Аркти»» 2001 г. 

2.Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. 

Саулина. Здоровый дошкольник: 

социально-оздоровительная 

технология 21 века. М: «АРКТИ» 

2001г. 

3.М.Н. Кузнецова. Система 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. М: 

«АРКТИ» 2002 г.  

Безопасность  

Обеспечение 

безопасности детей. 

Овладение  детьми способами 

правильного поведения в 

опасных ситуациях. 

(с 3 до 7 лет) 

 Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

Технологии и методические пособия 
1.Хромцова Т.А. «Воспитание 

безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста». 

2.Основы безопасности  детей 

дошкольного возраста.  

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

Н.Н.Авдеева  М; 2000 г. 

3. Скоролупова О.А. «Занятия по 

ПДД». 

Социализация детей 

(с 2 до 7 лет) 

Развитие игровой 

деятельности. Развитие 

социальных представлений о 

мире людей, нормах 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания. 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

 

Технологии и методические 

пособия 

1. Л. М. Щипицина «Азбука 

общения» С-Пб 2002 г. 

2. Л. М. Щипицина, А. А. Хилько.  

Это я!  Формирование я – 

концепции у мальчиков. С-Пб., 

2003г. 

3.  Л. М. Щипицина, А. А. Хилько.  

Это я!  Формирование я – 

концепции у девочек. С-Пб., 2003г  

4. Т.А. Хризман «Мальчики и 

девочки - два разных мира» С-Пб., 

2003 г. 

5. О.И. Пахомова  Добрые сказки.-

М;2001 

6. Шорыгина  Т.А. Вежливые  сказки 

–М;2001. 

7. В. Мухина.  Кто – я?  М., 1996г. 

/Альбом по социализации 

личности/.  
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Цель, возраст детей Линия развития, 

программа (раздел 

программы) 

Методические пособия 

Труд  

Формирование  

положительного отношения к 

труду  

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

Технологии и методические пособия 

1 А.А. Грибовская Художественный 

труд в детском саду./ Под ред. В.М. 

Кошелева М., Просвещение, 2001 

2. Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде.  / 

Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

4.Крулехт М.В. Ребенок и 

рукотворный мир. Педагогическая 

технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской 

деятельности. С-Пб; 2002 

Обеспечение овладения 

детьми  комплексом речевых 

средств. 

(с 3 до 7 лет) 

 

Коммуникация 

 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

Технологии и методические пособия 

1.Занятия по развитию речи в детском 

саду: Программа и конспекты / Под 

ред. О.С. Ушаковой. М.: 

Совершенство, 1998;  

2.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольника с 

художественной литературой: 

конспекты занятий. М.: Сфера, 1998. 

3.«Учимся по сказке». Большева Т. В. 

Учебно-методическое пособие. 

Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

4.«Ребенок и книга». Гурович Л.М., 

Береговая Л.Б. и др. Пособие для 

воспитателей детского сада. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 г. 

5.Дурова Н.В. Фонематика. Как 

научить детей слышать и правильно 

произносить звуки: Методическое 

пособие. М.: “Мозаика-Синтез”, 2002;  

6.В.Н. Волчкова, Н.В, Степанова 

«Конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада. Развитие речи». 

Воронеж ТЦ Учитель».2004. 

7.В.Н. Волчкова, Н.В, Степанова 

«Конспекты занятий в средней группе 

детского сада. Развитие речи». 

Воронеж ТЦ Учитель».2004. 

8.В.Н. Волчкова, Н.В, Степанова 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи».  
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Цель, возраст детей Линия развития, 

программа (раздел 

программы) 

Методические пособия 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе. 

(с 3 до 7 лет) 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г.,».                

Технологии и методические пособия 

1.Воронкевич О.А. Добро пожаловать 

в экологию. Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

дошкольников.ч.1. Спб; 2009 г. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать 

в экологию. Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

дошкольников.ч.1. Спб; 2000 

3.Мир природы и ребенок. Под. 

Редакцией Маневцовой СПб; 

«Детство-Пресс» 1998 4.Н. В. 

Алешина.  Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром 

и социальной действительностью. 

(средн. возраст). М.,  

5.Н. В. Алешина.  Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром 

и социальной действительностью. 

(старш. возраст) М., 2002г. 

6.Н. В. Алешина.  Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром 

и социальной действительностью. (мл. 

возраст)  М., 2003г. 

7.Алешина Н.В. «Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью» (подг.гр.)М., 2003 

Обеспечение развития 

математических 

представлений, развитие 

предпосылок логического 

мышления 

(с 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

Формирование 

навыков 

конструирования 

Технологии  и методические пособия 

1.«Математика от трех до семи». 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.СПб; 2000 

г. 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа В.А.Позина, И. А. 

Помараева  

3.«Математика до школы» /в 2 частях/ 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., 

Михайлова З.А., Непомнящая Р. Л. 

СПб: «Акцидент», 1998. 

4.«Игровые задачи для 

дошкольников». Михайлова З.А. СПб; 

2000 г. 

5.«Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей». 

Смоленцева А.А., Суворова ( учебно - 

методическое пособие) СПб; 2000 г. 

6. «Формирование представлений о 
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Цель, возраст детей Линия развития, 

программа (раздел 

программы) 

Методические пособия 

Формирование  интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

(с 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 

 времени». Лебеденко Е. Н. СПб; 2000 

г. 

7. «Математика - это интересно». 

Михайлова З.А.СПб; 2004 г. 

1.Литвак З.В. «Конструирование» 

2.Л.В. Куцакова  Конструирование в 

детском саду М., «Просвещение» 1986. 

г. 

Углубленная подготовка детей 

к школе на основе  принципа  

преемственности.  

(6 - 7 лет) 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 

 

 

                                                              Музыка 

Развитие   музыкальности 

детей, способности 

эмоционально воспринимать 

музыку 

(с 3 до 7 лет) 

Ознакомление с 

музыкальными  

произведениями 

(с 3 до 7 лет) 

 

Формирование  интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

 (с 2 до 7 лет) 

Воспитание патриотических 

чувств у детей, уважительного 

отношения к историческому 

прошлому страны, родного 

края. 
(4-7 лет) 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова, 

 С-Пб, 2014 г., 

Художественное 

творчество 

Проект программы  

«Детство» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. авт. Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова,  

 С-Пб, 2014 г., 
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Оборудование и оснащение  

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  

Принципы построения:  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»;  

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,  и способностям 

детей;  

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;  

- ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением;  

- размещение материалов функционально, а не «витринным»;  

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует 

активность ребенка;   

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции.  

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 
предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени.  

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и 

игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. 

.Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и 

здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов 

возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду.  

 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. 

 Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей,  сказками, потешками, пестушками и иные 

литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций.  

Кроме этого здесь находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные картинки, альбомы загадок и т. д. Развитие активной речи 

является основной задачей развитие детей, то в центре любимой книги и развития речи подобраны 

наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и 

речевому развитию, портреты писателей и поэтов. Дети любят, когда мы читаем с ними книги и 

рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много книг по программе. 

 

Центр опытно-экспериментальной деятельности  

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: вода, песок, глина, 

игрушки для игр с водой и ветром, камешки, ракушки, лупы, пипетки, бумажные фильтры, уголь, 

мерные колпачки, соломки, мыльные пузыри, зеркала и др. 

 Альбомы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Овощи и фрукты», «Насекомые», «Растительный 

мир», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Зимующие птицы», «Животные 

обитающие на территории нашей страны», «Рыбы», «Морские обитатели», «Мамы и детки», 

«Хлеб — наше богатство». 

Книги: «Детский месяцеслов» - Мария Сухорукова. 



 43 

            «Бежал ёжик по дорожке» - Н. Сладков. 

            «Кто в лесу живёт» - Л. Яхнин. 

            «Лесные животные» - М. Манакова. 

            «В траве сидел кузнечик» - Загадки. 

            «В доме» - О. Квитка. 

            «В Африке» - О. Квитка. 

            «Непоседа воробей» - Т. Сенчищева. 

            р.н.с. «Петушок с семьёй» - Ушинского. 

           «Родная природа» - В. Степанов. 

              Энциклопедия окружающего мира «Погода и климат» - Фиона Уотт и Фрэнсис Уилсон. 

               «Тайны живой природы» - Рик Моррис. 

Картотека по экспериментированию, прогулок. 

Д\И «Садовод», домино «Фрукты», пазлы «Овощи и фрукты), «Во саду ли, в огороде», «Отгадай и 

назови», «Стадо и пастух». 

Набор муляжей — фрукты, овощи. 

Комнатные растения. 

Стенка для уголка природы и экспериментирования. 

 

Центр «Сенсомоторного развития» (игротека), которая  имеет важные развивающие 

функции. 

 В данном центре располагаются : различные виды мозаик, пирамидки большие и маленькие, 

одного цвета и разные,  кубики - вкладыши, геометрические фигуры , флажки, грибочки радужных 

цветов, ленточки разного цвета и длины, сенсорный столик, дощечки с большими и маленькими 

отверстиями и с соответствующим комплектом вкладышей,  наборы из 7 полых конусов 

(колпачки), коробка с отверстиями разной формы, пятиместные матрешки, глиняные бусины 

разного цвета и размера, ковролин, дидактические настольные игры: «Разноцветные поляны», 

«Подбери колеса к автомобилю», « Спрячемся от дождика», «Цветные автомобили» и др, мелкие 

игрушки для счета: матрешки, белочки, утята, морковки, разноцветные мешочки с камушками для 

определения веса, счетные карточки, игры на плоскостное моделирование, игры на развитие 

мелкой моторики рук «шнуровки». 

 

Центр экологии. 

 Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды, а так же  

мнемотаблицы, макеты «Ферма», «Дикие животные», настольно - печатные игры: «Помоги маме 

найти своего детеныша», «Во саду ли, в огороде», «Вершки-корешки», «Овощной магазин», игры 

с элементами моделирования: Лото «Овощи/фрукты», «Четвертый лишний» и др, альбомы 

«Загадки о животных», «Загадки об овощах и фруктах», «Загадки о явлениях неживой природы», 

«Загадки о растительном мире», муляжи овощей и фруктов. Дидактический наглядный материал: 

насекомые, животные, птицы и др. 

 

Строительный (конструктивный) 

 Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструкторы 

различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место 

группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В 

группе расположен центр строительно - конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов. 

 

 «Музыкально — театральный» центр. «Уголок ряженья» 

 Центр - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 
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дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров, маски, костюмы, предметы ряженья, музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, металлофон, колокольчики, дудочки ,магнитофон. 

 Дети — большие артисты, поэтому с радостью включаются в игровые ситуации, в 

импровизированные игры, игры - драматизации и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 

Центр «Безопасности»  отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность.  

Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала, игрушек автомобильного 

транспорта. Машины большие, средние, маленькие, мотоцикл, трактора, машины мелкие 

заводные, рули, и др. Книги: «скорая помощь», «нужные машины», «разные», «правила 

движения». 

Картотека по ПДД. 

Плакаты по ПДД. 

 

Центр «Творчества» 

 - развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам искусств;        развитие 

детского творчества;  

-  развитие продуктивной деятельности детей –  рисование, лепка.                                                                                              

Материалы для рисования: альбомы, гуашевые краски, кисточки, простые и цветные карандаши, 

точилки, мелки, непроливайки, палитры, трафареты для рисования, штампики,  раскраски,                                  

Материал для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки, глина 

Игровой центр «Жилая комната» В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом 

и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная 

мебель с набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., Они 

доставляют радость и удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире, 

побуждают к активной игровой деятельности.  

Центр сюжетно – ролевых игр. 

 В группе имеются специальный игровой уголок, оборудованный по принципу подбора игр по 

игровым зонам: «Больница», «Кухня», «Столовая», «Парикмахерская». В отдельных нижних 

ящиках находится строительный материал, которым дети с удовольствием пользуются во время 

игры.   В игровых центрах находятся все атрибуты по данной теме. Например, для игры: 

в «Больницу» в наличии  имеются халаты и медицинские приборы (инструменты), всевозможные 

пузыречки и коробочки от таблеток; 

для уголка дорожного движения – различные машины, дорожные знаки, 

для игры в «Парикмахерскую» – пелеринки, парикмахерские наборы (инструменты).  

Изготовлены маркеры игрового пространства для сюжетно – ролевых игр. 

Центр Развивающих игр" создан для развития у детей логического мышления и воображения, 

смекалки и сообразительности, памяти и речи. В нем собраны различные игры: "Ассоциации", 

"Часть и целое», "Логика","Найди пару", "Лото", "Разноцветный мир", и мн.др., а так же пазлы, 

лото, домино, мозаика, лего, конструкторы. Весь материал подобран с учетом возраста детей. 

Центр «Релаксации» где дети могут посидеть на диванчике и  посмотреть фотоальбомы "Моя 

семья", "мои друзья". 

 

Центр физической культуры. 

 Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным оборудованием 

физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. 

Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с 

продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом, метание в цель и т. п. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 
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3.2. Режим дня 

РЕЖИМ  дня     в старшей  группе 

на 2019– 2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры и самостоятельная деятельность 6.30 – 7.35 

Возвращение с утреней прогулки, игры 

Утренняя гимнастика 

7.35 – 8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

 Завтрак 

8.30-8.40 

8.40-8.50 

Подготовка к совместной деятельности 

Непосредственная образовательная деятельность (НООД) 

воспитателя с детьми 

перерыв 

НООД  с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

8.50-9.00 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

10.10-10.40 

Подготовка ко второму завтраку 

Завтрак 

10.40-10.45 

10.45-10.55 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.55-11.05 

11.05-12.35 

Возвращение  с прогулки 

Подготовка к обеду 

12.35-12.45 

 

Обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

Дополнительное образование 

Самостоятельная игровая деятельность 

15.10-15.35 

15.35-16.00 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, уход детей домой 

16.20-16.30 

16.30-18.30 
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3.3. Режим двигательной активности 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы  

МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» 

   

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, 

мин. 

Особенности организации 

   Старшая  группа 

1. Учебные занятия 

Собственно-образовательная 

деятельность (физкультурные 

занятия)  

25 мин. 

3 раза в неделю 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия 

 

Утренняя гимнастика 

8-10 мин Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном залах. 

В теплое время года на улице 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

 

5–7 

Ежедневно.  

Физкультминутка  

 

3 

Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий, состояния здоровья детей 

Динамическая пауза  

( смена поз)  

Ежедневно, организуется 

воспитателем во время свободной 

деятельности детей 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 

10–12 

 

Ежедневно, во время утренней и 

вечерней прогулок, организуются 

воспитателем 

Подвижные игры и физические 

упражнения в группе 

10 Ежедневно утром и вечером по 1–2 

подвижной игре 

Индивидуальная работа с детьми 

по освоению основных видов 

движений (ОВД) 

8-10 Ежедневно, в совместной 

деятельности с воспитателем. 

Упражнения  после дневного сна, 

дых. гимнастика, самомассаж, 

закаливающие мероприятия 

10-12 ежедневно 

Оздоровительный бег 3-7 1 раз в неделю, группами по 5–7 чел. 

Проводится во время утренней 

прогулки (с учетом погодных 

условий) 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 25–30 Старшие,  группы – 1раз в неделю 

Физкультурный досуг 25-30 1 раз в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 1 час.30 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

День здоровья                                         1 раз в год  

 Каникулы –  Каникулы – 3 раза в год (ноябрь, январь, 

март). Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, 

прогулками и т. д. 
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4. Перечень  закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

5-6 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

            10 мин 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности  (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

До 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности  (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

До 25 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день о 

1час.50мин.- 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда1 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

              3-5 

Подготовка и сама 

процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка  

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

            7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

или обливание стоп и голеней и др.) 

 

5-15 
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3.4. Выписка из Учебного плана непосредственно образовательной деятельности  

МБДОУ д/с №8 «Звездочка» городского округа город Мантурово  

 на 2019-2020 учебный год                                                                                                                      

Направления развития,  

образовательные области 

Группа старшая 

Возраст 5-6 лет 

Продолжительность НООД 

25минут 

 

Количество НОД 

неделя год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное развитие 2.5 80 

 Познавательное развитие (мир 

природы) 
0.5 16 

 Математика 2 64 

Экономика 1 32 

 Конструирование В совместной деятельности в 

интеграции с областью 

художественное творчество 

Речевое развитие 2 64 

Речевое развитие Развитие речи 1 32 

 Обучение грамоте 1 32 

Чтение художественной литературы  (в интеграции с областью «Речевое развитие») 

Социально – коммуникативное развитие 1.5 48 

Развитие игровой деятельности  В интеграции с областью 

познание 

ОД в режимные моменты 

Труд  

Безопасность  

Художественно - эстетическое развитие 4 128 

 Музыкальное 2 64 

 Рисование 1 32 

 Лепка 0,5 16 

 Аппликация 0,5 16 

 Ручной труд В интеграции со всеми 

областями 

Физическое развитие  

 

3 

 

 

98 

Физическая культура 

Здоровье 

 

Физическая культура 
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Приоритетные направления       2 64 

«Тропинка в профессию»       1 32 

«Занимательная физкультура»       1 32 

Всего        18 576 

 

Условные обозначения: 

1 – НООД в неделю 

0,5 – 2 НООД в месяц 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору 

дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит 

подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 

рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, «комнаты 

сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.  
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Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны 

быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в 

помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций и клип-арта.  

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — изостудию, 

музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых помещений и свободного 

пространства оборудуют сенсорную комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет 

искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание 

и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание 

особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности:  

-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

-ролевых игр;  

 

вность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  
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Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

й шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня.  

крытость, желание 

посещать детский сад.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают:  

авательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

подвижных играх и соревнованиях;  

-пространственным 

окружением;  

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности 

и безопасности их использования. 
 


