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Целевой раздел 

I.1. Обязательная часть  
I.1.1.Пояснительная записка 

                   Рабочая программа старше-подготовительной к школе группы «1» структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад №5» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» 

городского округа Октябрьск Самарской области (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г.  №26 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 

2106 "Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2019г., 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

    Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 

от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

а) цели и задачи реализации Программы 
          Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

          Для достижения данных целей Программой предусмотрено решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 



 

4 

 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы  и подходы к формированию Программы 

    В соответствии с п.1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы являются: 

Принципы Реализация принципа в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) детского 

развития 

Признание уникальности дошкольного детства как 

приоритетного и уникального периода в жизни человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас. Создание 

атмосферы комфорта и доброжелательности, заботы об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие 

самоценных для ребенка видов деятельности (прежде 

всего, сюжетно-ролевой игры), развитие творческого 

начала и воображения 

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) 

Построение воспитательно-образовательного процесса 

таким образом, когда сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования — индивидуализация 

дошкольного образования. Гуманистическая 

направленность образовательного процесса, где основной 

акцент направлен на индивидуально обусловленное 

поведение; в центре внимания – особенности, 

потребности, возможности, способности, интересы и 

склонности ребенка, создание условий, стимулирующих 

проявление природных задатков и творческих потенций 

каждого, развитие ребенка как личности и субъекта 

деятельности 
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Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Применение способов взаимодействия взрослых с 

детьми, направленных на признание прав и свобод 

ребенка, сотрудничество, сопереживание и поддержку, 

коллективные обсуждения, гибкое введение ограничений. 

Принятие ребенка как полноправного участника 

совместной деятельности. Создание условий для его 

личностного роста, снижения эмоциональной 

напряженности и конфликтности, обеспечения чувства 

психологической защищенности, направленных на 

формирование гуманного отношения к окружающему 

миру, положительных взаимосвязей со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Стимулирование проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Создание условий для 

игр и занятий, участников совместной деятельности, 

способствующих воплощению разнообразных замыслов, 

когда ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Сотрудничество Организации 

с семьёй 

Разностороннее взаимодействие с семьей, включение 

родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания ребенка, создание единого пространства 

развития. Оказание помощи семье в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Осуществление социокультурного развития детей 

дошкольного возраста в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и 

национальных ценностей, социальных норм присущих 

данному обществу и традиций семьи, общества и 

государства посредством формирования своей модели 

поведения. Сотрудничество с современной семьей через 

привлечение новых технологий взаимодействия 

общественного и семейного воспитания. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 

Формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста (восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления, а так же речи)  посредством 

эмоционально-чувственного обогащения их опыта, 

насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями 

об окружающем.  

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

Целенаправленная постановка долгосрочных целей, 

подбор оптимальных средств, методов, 

образовательных технологий на различных этапах 

онтогенеза, соответствующая функциональному 

состоянию ребенка-дошкольника. Выбор педагогами 

форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра 

Учёт этнокультурной 

ситуации развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс строится как 

гуманистически направленная деятельность, этно-
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культурно детерминированная как по цели, так и по 

содержанию и способам ее осуществления. 

 ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы 

являются: 

Наименование подхода Определение подхода Реализация подхода 

Культурно-

исторический 
Определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека 

или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, 

специфических для человека, 

подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях». 

Передача взрослыми 

ребенку культурных 

образцов поведения, 

общения и деятельности. 

Подготовка и проведение 

праздников. 

Личностно-

ориентированный 

Это такое обучение, которое во 

главу ставит самобытность ребенка, 

его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения.  

 Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в 

режимных моментах, при 

проведении режимных 

процессов). Предлагаемая 

ребенку деятельность 

должна быть для него 

осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать 

на него развивающее 

воздействие 

Деятельностный Рассматривает деятельность наравне 

с обучением, как движущую силу 

психического развития ребенка. В 

каждом  возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри 

которой возникают ее новые виды, 

развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(непосредственно 

образовательная) строится 

как процесс организации 

различных видов 

деятельности. 

Дифференцированный 

подход 

Учет индивидуально-

типологических особенностей 

личности в форме группирования 

детей и различного построения 

процесса обучения и воспитания в 

выделенных группах. 

В образовательном процессе 

предусмотрена возможность 

объединения детей по 

особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 
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в) характеристики особенностей развития детей старшего и подготовительного к школе 
дошкольного возраста 
 
от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства. Дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Действия детей более разнообразны.   

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер.   

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора, 

овладевают обобщенным способом обследования образца постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги и природного материала.  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются.  

     Продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуются  обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.   

     Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

    Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство.  

   Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков.  

   В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, осваивают сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывают собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения, внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

  Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

   Основные достижения этого возраста связаны с основанием мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
       Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей
.
 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

      При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, 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. 

        Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

          Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными 

способами культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. Ребенок 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно вступает в 

общение, стремится к взаимопониманию. Имеет представления о нравственных качествах 

людей и положительно оценивает нравственные поступки. Может договориться о 

совместной деятельности (игра, труд, конструирование и прочее), включиться в 

сотрудничество, прислушивается к предложениям партнеров, радуется общим результатам. 

В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует 

разные приемы справедливого разрешения возникших проблем (распределения ролей, 

материалов, совместного игрового сюжетосложения). Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, по собственной 

инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. Имеет близких друзей 

(друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, других 

странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни 

людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, средств связи, рассуждает 

и высказывает свое мнение. Имеет представления о школе. Рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. Заинтересован совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. Способен согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками. Хорошо знает несколько 

подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, прибауток, 

называет любимые игры. Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное 

поведение, понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе. Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому;  различает некоторые съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; 

соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте. У ребенка складывается 

осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; устойчивый 

познавательный интерес к миру профессий. Охотно отражает представления о мире 

предметов и труда взрослых в разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

рисунках, конструировании).   

 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. Владеет системой эталонов, 

соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие.  

     Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

       Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие,  в разных — 

сходство.  

      В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  



 

10 

 

       Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира.  Отличается широтой кругозора, хорошо 

ориентируется в природных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 

впечатлениями. Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

       Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к 

труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать 

помощь в случае необходимости.  

      Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 

задач, переноса в новые условия.  

     Проявляет интерес к экспериментированию.  

     Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает 

средства. 

      Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел 

из двух меньших. Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно 

решает логические задачи. Активно включается в игры на классификацию и сериацию; 

предлагает варианты; понимает и объясняет неизменность объема количества, массы. 

 

«Речевое развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.  

     Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного 

опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.  

     Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок).  

      Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение).  

      Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения 

в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов.  

     Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, 

предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр).  

     Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, 

ударный — безударный гласный), место звука в слове.  

      Проявляет интерес к чтению. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

       Знает фамилии четырех-пяти писателей, называет их произведения. 

      Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях. Воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения. 

Выразительно исполняет литературные произведения.  

     Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. Выразительно передает образы литературных героев в 

театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

      Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве. Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные 

и скульптурные объекты, предметы народных промыслов.  

      В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности 

построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства.  

      Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы. Демонстрирует высокую техническую 

грамотность.  

      Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам.  

     Ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами) , умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет, проявляет стремление  передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двухчастную и трехчастную форму, 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности, способен 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному произведению, проявляет 

желание музицировать,  ритмично двигается, чувствует смену частей музыки.  

     Проявляет творчество, эмоционально выполняет движения, ориентируется в 

пространстве, выражает желание выступать самостоятельно. Правильно и ритмично 

прохлопывает усложненные ритмические формулы, умеет их составлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах, умеет держать ритм в двухголосии.   

     Эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, проявляет желание 

солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

 

«Физическое развитие» 

     Ребенок результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

      Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

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

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

     Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

      Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

     Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека и 

необходимости охраны своего  

здоровья. Знаком с правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, 

правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание). Обладает представлениями 

о полезных и вредных привычках; о поведении во время болезни (необходимость приема 

лекарств, выполнения рекомендаций врача и пр.).  

      Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены (мыть руки, умываться, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

мыть уши, причесывать волосы и т. п.).  
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      Способен определить состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и показать, 

что именно болит, какая часть тела.  

      Выполняет правила культуры еды (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

торопиться, не говорить с полным ртом, правильно пользоваться вилкой и ножом, салфеткой 

и т.д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания.  

      Умеет делать простейшую дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз; выполняет 

физические упражнения, укрепляющие мышцы, осанку, опорно-двигательный аппарат, 

делает зарядку.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
        Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. Данные, полученные 

в результате такой оценки, также являются профессиональными материалами самого 

педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическая оценка 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по скорости выполнения заданий и пр.). 

Оценочные материалы  

Образовательная область Наименование методики  

(методов диагностики) 

Авторы 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей 3-7 лет. 

Ю.В.Карпова.  
 

М.Вента-Граф, 

2014 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка        
Одной из основных задач ФГОС ДО является: «объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества». Нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы в ДОО. Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, 

ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее 

богатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную 

личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества. 

С целью углубления задач образовательной области «Познавательное развитие», для 

решения задач патриотического воспитания дошкольников структурное подразделение 

«Детский сад №5» реализует парциальную  программу «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», которая реализуется со второй младшей группы. 
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а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цели:  
• расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

• показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

• воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи:  
• содействие атмосфере национального быта;  

• широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

• учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

• знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Принцип 

культуросообразности 

Воспитание основывается на общечеловеческих ценностях 

культуры и строится в соответствии с ценностями и 

специфическими особенностями. присущими традициям 

Принцип 

интеграции образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными возможностями 

и особенностями 

воспитанников, спецификой и 

возможностями 

образовательных областей 

Взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 

областей, обеспечивающее формирование у ребенка 

целостной картины окружающего мира: читая, ребенок 

познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе 

исследований и обсуждений.  

 Взаимосвязь в работе узких специалистов и воспитателей 

Принцип учета регионального 

компонента 

Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий в патриотическом и гражданском 

воспитании дошкольников рассматривают национально-

региональный компонент. Конкретное содержание 

варьируется в соответствии с местными условиями 

воспитания и развития детей 

 

Принцип 

природосообразности 

Педагогический процесс организуется как процесс, 

поддерживающий и укрепляющий здоровье 

воспитанников, способствующий созданию здорового 

образа жизни. Строится соответственно возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. Опирается 

на зону ближайшего развития.  

 

Подходы к формированию вариативной части Программы: 

Наименован

ие подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода в ОУ 

 

Культуролог

ический 

подход 

Научная методология 

познания и 

преобразования 

педагогической 

реальности, имеющая 

своим основанием учение 

о ценностях и ценностной 

структуре мира; видение 

Рассматривание периода детства как особой 

субкультуры, способы взаимодействия и 

формирования взаимоотношений детей и 

взрослых в процессе передачи культурных 

ценностей и формирования установок 

деятельности и поведения, базиса 

личностной культуры. Воспитательно-

образовательный процесс, осуществляется 
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образования сквозь 

призму понятия 

культуры. Процесс 

формирования системы 

нравственных идеалов и 

оценок 

в культуросообразной образовательной 

среде, все компоненты которой наполнены 

человеческими смыслами и служат 

ребенку, свободно проявляющему свою 

индивидуальность, способность к 

культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных 

ценностей. 

Деятельност

ный  подход    

Осуществление разного 

вида деятельностей в целях 

решения проблемных 

задач, имеющих для 

ребенка личностно-

смысловой 

характер. Знания 

усваиваются субъектом 

и проявляются только 

через его деятельность 

 

Предполагает направленность всех 

педагогических мер на организацию условий, 

инициирующих интенсивную, постоянно 

усложняющуюся деятельность, имеющую 

своей целью формирование и 

совершенствование личностных качеств 

субъектов деятельности. 

Каждая образовательная область направлена 

на развитие какой-либо детской деятельности 

и основана на ней. Используются активные, 

интерактивные, исследовательские и 

проектные методы.  

Личностно-

ориенти-

рованный  

подход 

Взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в 

условиях сотрудничества: 

«не рядом и не над, а 

вместе!» 

Реализуется в продуктивной деятельности – в 

выборе материалов, составлении композиций, 

последующем рассказе о ней. 

В подготовке к постановке сказок и 

литературных произведений 

 

в) характеристики особенностей развития детей в нравственно-патриотическом 
направлении развития  

Особенности старшего дошкольного возраста 

в контексте освоения вариативной части Программы 
       Обретая способность контролировать своё поведение, ребенок способен так же (пока, 

конечно, не полностью) регулировать проявление своих чувств. В частности,  он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Именно реальные отношения 

становятся главными источниками радости и печалей ребенка. Дети могут плакать от 

жалости к бродячей собаке или нищему. У ребенка появляются устойчивые чувства и 

отношения. К числу источников положительных эмоций у некоторых детей появляется 

радость познания и преодоления трудностей при решении задач. В этом возрасте дети 

могут испытывать восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, 

ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой 

музыки. 

Возникает способность произвольно контролировать свое поведение. Активно играют в 

сюжетно-ролевые игры, создавая сложные сюжеты, которые могут продолжаться во 

времени в течение нескольких дней. Могут участвовать в разных видах труда. Дети 6-7 лет 

начинают понимать смысл нравственных требований и правил. Развиваются начала 

высоких нравственных чувств: гражданственности, патриотизма. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
     Сформированы   основы   морального сознания, знакомы с понятиями о добре и зле. 

Испытывают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами, его 

значимостью для других, любовь к родной природе, восхищаются ее красотой. Испытывают  

уважение  к  родной культуре и гордость за нее. 

     Имеют представления о русской печке, ее назначении, приспособлениях (ухват, кочерга, 

деревянная лопата, помело), народной игрушке (кукле-закрутке, матрешке), игрушке из 
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глины (каргопольской, филимоновской, дымковской), видах женского рукоделия, мужских 

ремесел, народных промыслов, народных праздниках (Масленица, Красная горка, праздник 

русской березки), истории возникновения лампочки и ее предшественниках. Понимают и 

объясняют значение слов: музей, экспонаты, выставка, экскурсовод. 

      В общении со взрослыми пользуются   формами   формальной   вежливости: обращаются 

по имени   и   отчеству, на «вы», ждет,    пока взрослый освободится. Сформирован интерес к 

книге; навыки правильного обращения с ней. Сформирован первичный целостный образ 

мира, в котором он живет, отражающий основные его закономерности. Уважают права  и  

достоинство других  людей, родителей, пожилых людей. Имеют представление о том, что 

рукотворный мир – это результат деятельности   человека   (через   историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов). Имеют представление о том, что в 

основе социальных   понятий   (семья,   родина) лежат особые отношения к близким людям; 

к месту, где родился и живешь.   Испытывают  любовь   и   уважение к малой родине. Могут 

раскрыть смысл понятий «моя страна», «мой город (поселок)», «мой край».   Могут 

рассказывать   о   национальных природных   богатствах,   уникальных объектах природы.  

Знают и называют произведения народного и декоративно-прикладного   изобразительного   

искусства;  знакомы с народной музыкой,  песней,  танцем, костюмом. Имеют представление   

о   государстве,   в  котором живет;   о названии  государства,  его  символике,  о   столице 

России — Москве.  

Проявляют интерес к танцам, подвижным играм и физическим упражнениям: имеет в своем 

арсенале широкий репертуар народных подвижных игр. 

 

Оценочные материалы 

Наименование методики 

 

Авторы 

Мониторинг формирования основ духовно-

нравственного развития детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Е.Смирнова , 

О.Абрамова, 

Л.Скворцова  

 

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1. О.Л.Князева, М.Д.Маханева, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», СПб: Детство – Пресс, 2020 

2. Майорова Ю.А. Народные узоры. Нижний Новгород, 2011. 

3. Левыкина.К.Г. Музееведение М.:1980 

4. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М.: 2000 

5. Археология детства: игрушки, обряды в традиционных обществах. Самара, 2005 

6. Музейная выставка для детей: пространство диалога и эксперимента. Петрозаводск, 

2008 

7. Алешина Н.В. Знакомим дошкольником с родным городом. М.: ТЦ «Сфера»,1999 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания.  
     а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может 

быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности 

(игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие худ. 

литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительную, музыкальную, двигательную деятельности), ребёнок стремится познать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с  задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в НОД и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и 

др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.      

Игровая деятельность является ведущей для ребенка-дошкольника. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 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 НОД. 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, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

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, 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. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 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 
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создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировкой стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Дошкольный возраст 

Виды детской 

деятельности 

Цели и задачи 

Игровая  (включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры) 

Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность  

в выборе игр, формировать в процессе игры правила 

культурного поведения, обогащать игровой опыт каждого 

ребенка 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Обогащать представления детей о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях; 

учить «прочитывать» эмоции и соответственно реагировать; 

побуждать детей к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости, способствовать освоению культуры общения со 

взрослыми и сверстниками; развивать умения элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

Способствовать развитию  собственного  познавательного  

опыта, поддерживать детскую инициативу,  развивать 

сообразительность,  пытливость,  самостоятельность,  
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окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

оценочное  и  критическое  отношение  к  миру.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развивать интерес и любовь к литературе, активное тяготение к 

книге; учить устанавливать многообразные связи при слушании 

литературного произведения, воспринимать литературного 

героя в его разнообразных проявлениях; учить проявлять 

внимание к языку, чувствовать и осознавать некоторые 

средства речевой выразительности. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной 

трудовой деятельности, самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые процессы, осуществлять самоконтроль; 

воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам, 

культуру трудовой деятельности. 

Конструирование (из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал) 

Формировать конструктивные умения, учить планировать 

деятельность, формировать умение творчески воплощать свои 

замыслы в постройках; развивать навыки анализа и синтеза; 

формировать умение работать в коллективе, элементы 

самоконтроля. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть и понимать 

красоту окружающей жизни, произведения изобразительного 

искусства; учить использовать разные изобразительные 

материалы, способствовать овладению обобщенными 

способами изображения для самостоятельного решения 

изобразительных задач; развивать творческую инициативу. 

Музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Обогащать слуховой опыт детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; развивать 

музыкальный слух, певческие навыки детей; способствовать 

освоению приемов игры на детских музыкальных 

инструментах, элементов танца. 

Двигательная (овладение 

основными движениями)  

Обеспечить полноценное физическое развитие детей; 

формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей; развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях; учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 

       СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование 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. 

Задачи: 
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Человек среди людей 
• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 

• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи 

своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния 

других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 

общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам 

членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, 

излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, 

обсуждать их со сверстниками и взрослым. 

Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны.  

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 

других людей. 

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
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• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к 

близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения 

обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 

общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и 

традициях семейных взаимоотношений. 

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними. 

• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в 

сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 

оценивать результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам 

человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых). 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования. 

Природа и безопасность 
• Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

• формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
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• учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные 

последствия для человека и природы нарушения этих правил; 

• обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

• способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 
• формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

• учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

• совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

• учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

• формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

• формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

• совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении 
• формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

• совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

• обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

• в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

• способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении 
• формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

• воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

• совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Одним из важнейших новообразований развития детей 6-7 лет является способность к 

культуротворчеству. В качестве нового механизма социального развития детей в данный 
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возрастной период рассматривается первоначальный социальный опыт, накапливаемый в 

процессе реально существующих и специально создаваемых проблемных ситуациях. 

Модификация механизма нормативной регуляции происходит за счет осознания детьми 

ценности нравственных поступков, их смыслового наполнения общими ориентирами разных 

видов социальной культуры. Знания детей приобретают обобщенный характер, что 

способствует возникновению первых понятий. Сверстник начинает занимать центральное 

место в системе межличностных отношений, выступая в качестве основного «мерила» 

правомерности поведения. Особое значение приобретает способность к рефлексии, 

потребность в публичном обсуждении поступков. Реализация Программы предусматривает 

различные формы и методы работы с детьми, обеспечивающие установление 

непосредственных контактов (разрешение проблемных ситуаций, тренинги, диспуты, 

беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений художественной литературы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и 

др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
Человек среди людей 
Я – Человек: я – мальчик, я – девочка. Мальчики и девочки с годами растут, изменяются и 

со временем становятся взрослыми людьми. В детстве мальчики и девочки внешне больше 

похожи друг на друга, чем взрослые. В разном возрасте у людей разные возможности: 

пожилые люди и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и 

подростки много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем 

людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек. 

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет 

говорить, ходить, держать ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, 

чтобы он не упал, не ударился, был сытым и чистым. Взрослые кормят его, одевают, 

разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно 

на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо 

показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. Особую заботу и 

внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они 

много работали и очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: читают книжки, 

путешествуют. Многое им трудно делать самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в 

иголку, наклоняться за тапочками, входить в транспорт), и они нуждаются в помощи. 

Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как он с детства следил за собой, 

за своим здоровьем. Чтобы чувствовать себя хорошо долгие годы, нужно заниматься 

спортом, закаляться, вовремя и правильно питаться. Достоинство человека определяется его 

отношением к окружающему (к рукотворному миру, к природе, к самому себе). Достойный 

человек не позволит себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то, что 

создано руками человека, губить живое. В человеке все должно быть красиво: чистая, 

аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; правильная речь. Но особенно красят 

человека его поступки. Красоту человека можно замечать во всем: красиво человек может 

говорить (интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, 

двигаться, танцевать, вести себя в общении с другими людьми. Кроме собственной красоты 

достойный человек замечает красоту и достоинства других, восхищается ими; бережет 

красоту природы, зданий, произведений искусства, результатов труда других людей. Когда 

мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для того 

чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. 

Мужчина и женщина. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: 

они работают, учатся, отдыхают, ходят в гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы 

быть здоровыми, жить долго, приносить пользу другим, доставлять радость окружающим, 

мужчины и женщины постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются 
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спортом. Спорт мужчин и женщин во многом похож. Занимаются спортом для того, чтобы 

утвердить себя в своих достижениях, чтобы прославить своими успехами родной город, 

страну, чтобы быть крепкими и здоровыми. Достижения мужчин и женщин в спорте высоко 

ценится всеми людьми. Выдающиеся спортсмены получают высокие правительственные 

награды, их знают во всем мире. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются 

творчеством: пишут стихи, рассказы; создают произведения изобразительного искусства; 

выражают себя в танце, в песне. Их успехи приносят радость людям, помогают отдыхать, 

поднимают настроение. Среди взрослых людей много ученых, изобретателей. Об их 

изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в жизни, облегчают его труд. Интересы 

и увлечения мужчин и женщин бывают разными. Интересы друг друга нужно уважать и 

относиться к ним с пониманием. 

Моя семья. Дом, семья – это место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, 

любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в разных семейных 

отношениях. Мальчик в семье – сын, внук, брат, племянник; девочка – дочь, внучка, сестра, 

племянница; женщина – мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по 

отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина – 

отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); 

пожилая женщина – мать (по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам). 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые главные из 

которых – любовь и уважение. Без этих чувств человек жил бы один и не смог бы сделать 

много интересного. Человеку трудно жить одному, ему очень важно знать, что он кому-то 

нужен, что кто-то его любит. От одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно 

заботиться о тех родственниках, которые живут одни: ездить в гости, приглашать их к себе, 

вместе проводить свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их 

здоровье. Люди женятся не только для того чтобы всегда быть вместе, вести домашнее 

хозяйство, но и для того, чтобы продолжать свой род, то есть рожать детей. Чем больше в 

семье детей, тем богаче ее род, количество родственников. Родители воспитывают своих 

детей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Кроме родственников у каждого 

в семье есть друзья, те люди, которые понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и 

дедушки прожили со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы с самого 

детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, умеют 

разделить радость. Друзья папы и мамы часто вместе работают, вместе встречают праздники. 

У ребенка тоже есть друзья, с которыми можно делиться секретами, интересно играть, 

ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно дорожить с детства. С годами они становятся 

близкими как родственники. Кроме друзей и родственников у каждой семьи есть соседи. 

Чтобы жить с соседями дружно, нужно проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать 

о делах, о здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы во 

время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой, если кто-то заболел); 

поздравлять с праздником, делиться радостью, приглашать в гости. Семья – самое дорогое, 

родное и близкое в жизни человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как 

отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает, не укрывает от невзгод. 

Человек, который любит свою семью, бережет честь рода, заботится о родственниках, 

никогда не будет одиноким. 

Детский сад – мой второй дом. В детском саду человек становится образованным и 

культурным; в нем происходит много интересного, что позволяет познавать окружающий 

мир. Дети в группах играют в разные игры. Дети любят играть в дом, в школу, в больницу, в 

пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. Воспитатели в группах 

проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (чтобы дети учились рисовать, 

лепить, делать аппликации, любить красивые картины); по математике (учат детей считать, 

складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети сочиняют интересные рассказы, 

слушают сказки, учатся красиво говорить); по знакомству с природой (чтобы дети знали и 

любили растительный и животный мир, умели беречь все живое); занятия по физкультуре, 
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которые помогают ребенку быть сильным, ловким, здоровым. Музыкальный руководитель 

учит детей петь, слушать музыку, танцевать. Все взрослые, которые работают в саду, 

заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут обойтись, а они не 

могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали дружно, вовремя уходили в отпуск, 

отдыхали, учились, детским садом руководит заведующая. Она следит за тем, чтобы вовремя 

делали ремонт, красили постройки на участках, принимает детей в группы, общается с 

родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, понимают, как они нужны друг 

другу; они внимательные, заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают 

Человека. В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, 

улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения за 

причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к другу; следят 

за порядком в группе, в своем внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с 

удовольствием ставят спектакли для малышей, для своих родственников и знакомых; делают 

для них выставки рисунков, приглашают на праздники; любят спорт, спортивные игры. Для 

того чтобы все в детском саду понимали друг друга, дети пользуются словами, 

обозначающими их состояния, переживания: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», « 

Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он испытывает, другому 

бывает легче его понять. Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем 

работают, украшают его к праздникам, с удовольствием рассказывают о нем. 

Человек в истории 
Появление и развитие Человека на Земле. Человек развивается и добивается в жизни 

много тогда, когда он познает культуру своего народа и других людей, сам является 

культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими людьми, не 

огорчая и не обижая их; много знает; заботится о своем здоровье; любит слушать музыку, 

сказки, рассматривать картины великих художников; бережно относится к природе, к 

результатам труда других людей; стремится создавать красоту, наводить чистоту и порядок 

во всем; любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. Культурным человек 

становится не сразу. Когда человек только появился на земле, он еще не был культурным. 

Первых людей называли первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и 

«быт». Быт – это то, чем пользуется человек в своей жизни (мебель, посуда, дом) для того 

чтобы питаться, не замерзнуть от холода, освещать помещение. У первобытного человека 

всего этого не было. Он ел ту пищу, которую находил в земле, под ногами, согревался 

шкурами убитых животных. Первобытному человеку жилось очень трудно. Он рисковал 

своей жизнью, не умея защищаться от диких животных, не знал, почему он болеет, и не мог 

лечиться, у него не было книжек и телевизора. Первые предметы, которыми пользовался 

человек, были очень простыми, для их изготовления не требовались сложные инструменты. 

Сделаны они были в основном из дерева, из камня, из костей животных. Возможности 

использования или изготовления предметов человек часто обнаруживал случайно: ложка 

появилась тогда, когда однажды, перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, он 

заметил, что в ней осталась еда; вилка – после того, как он понял, что брать горячую еду 

палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего человека был направлен на то, чтобы 

защитить себя от стихии (ливень, град), от диких животных, чтобы сделать предметы, 

которыми удобно пользоваться. Сначала люди жили в пещерах, которые они не строили 

сами, а находили их. В пещерах у них не было мебели, посуды. Древний человек очень 

боялся огня, он не понимал, откуда он появляется, и почему его так боятся животные. 

Человек научился самостоятельно добывать огонь из искры, которая возникает при трении 

дерева, чирканья камнем о камень; научился сшивать шкуры при помощи рыбных костей, 

которые использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал из острых 

камней, из крупных костей рыбы. Со временем человек стал понимать, что жить в пещере 

неудобно: в нее протекает вода, в ней сыро и холодно, и стал строить жилища сам (хижины, 

лачуги, шалаши). Древние люди очень много трудились для того, чтобы сохранить и 

изменить свою жизнь. С появлением огня, разных инструментов необходимости поделиться 
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друг с другом своими победами, удачами у людей возникла нужда передавать свои знания, 

умения другим людям. Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных 

звуков. Прошло много лет с тех пор, как люди начали произносить первые слова. Сейчас 

трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, что первые слова возникли на 

охоте, когда короткие команды позволяли действовать вместе. При помощи речи люди могли 

сообщить друг другу о своих находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех действиях, 

поведении, которые приятны или огорчительны для других людей. Постепенно стал 

появляться этикет, то есть правила, которые нужно обязательно выполнять в общении: как 

правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (на 

работу, в гости, на праздник). Одно из таких важных правил встречи гостей дошло и до 

нашего времени: гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб, соль и 

при этом кланяются до пояса, что означает проявление уважения, пожелания добра и 

богатства гостю, признания его достоинств. Постепенно люди стали расселяться по всему 

миру. Если посмотреть на глобус, то можно увидеть, что на Земле среди океанов есть шесть 

участков суши: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, 

Антарктида. Эти участки суши называются материками. На разных материках разный 

климат, природа, погода. Поэтому и дома у людей разные. Современный человек в своем 

труде использует много машин, техники. Прежде чем человек научился создавать станки, 

машины, приборы, он внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и 

животные, а потом создавал подобные механизмы. Техника помогает людям во многих 

делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные задачи. Люди, 

которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с детства любят 

внимательно наблюдать, придумывать что-то новое. Картины художников, книги писателей, 

построенные архитекторами города, детские сады, школы – это творения рук человека. 

Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть чувство собственного 

достоинства. Он знает, что он – умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть 

не только у взрослых людей, оно есть и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то 

успехов в своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и умеют меньше, 

чем старшие дети, но даже маленький ребенок может быть добрым, стремится к познанию 

мира. Каждый человек достоин уважения с детства, в каждом живет маленький изобретатель, 

художник, творец. У каждого человека есть права – те правила, которые позволяют ему 

сохранять свое достоинство, право на жизнь, на свои вещи, на безопасность, на свободу, на 

свое жилище, на труд, на справедливый суд, на личную неприкосновенность, на образование. 

У человека много прав, которые он должен знать и пользоваться ими независимо от возраста, 

от цвета кожи, от того, кто он – мужчина или женщина. Права человека признаются во всем 

мире, они записаны в специальной книге, которая называется «Декларация прав человека». У 

ребенка тоже есть права, но часто он не может ими пользоваться без помощи взрослых: он не 

может самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, защищать свою 

неприкосновенность. В этом ему помогают родители, милиция, суд. Каждый человек должен 

не только пользоваться своими правами, но и уважать права других людей, уважать их 

достоинство. 

История семьи. В семье бывает много близких людей (родственников). Все они любят друг 

друга: радуются при встрече; скучают, когда надолго расстаются; переживают об успехах и 

неудачах; вместе делают домашние дела и отдыхают. Очень важно, когда человек в своей 

семье видит настроение других, может сообщить им о своем состоянии («Я плохо себя 

чувствую»; «Мне весело»), и его правильно поймут; заботится о том, чтобы всем было 

хорошо и уютно. 

В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают о тех людях, с 

которых начинался семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По реликвиям 

люди могут проследить историю своего рода, свою родословную. Слово «родословная» 

состоит из двух слов «род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о роде». Свою 

родословную может составить каждый человек. У каждого ребенка есть бабушки и дедушки 
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– это родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были свои родители – это 

прабабушки и прадедушки ребенка. Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. 

История детского сада. Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он когда-то 

появился на свет. Здания садов строят специально или открывают на месте других 

учреждений (жилых домов, школ). Но у каждого сада есть свой День рождения: день, когда в 

него пришли дети. Этот праздник отмечает каждый детский сад; в этот день всем бывает 

особенно хорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет работал в детском 

саду: первую заведующую, воспитателей, которые ушли на пенсию; приглашают людей, 

которые помогли строить детский сад, давали на это деньги; приглашают всех, кто работает 

в нем сейчас, детей, родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой 

детский сад. 

Родной город (поселок, деревня, село). Каждый населенный пункт имеет и хранит свою 

культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии (ценные предметы, документы); в 

художественных галереях, где проводятся выставки картин; в выставочных залах, в которых 

демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, драматический, оперы и 

балета); в храмах, куда приходят верующие люди; в детских садах, школах, институтах, где 

воспитываются и получают образование люди разного возраста; в цирках и дворцах 

культуры. Населенный пункт бывает известен историческими событиями, в честь которых 

возведены памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна (Кремль – в Москве, 

Зимний Дворец – в Санкт-Петербурге), площадями (Красная Площадь – в Москве, Дворцовая 

– в Санкт-Петербурге). В каждом городе (селе) живет много людей – это жители города 

(горожане), жители села (селяне,  односельчане). Для того чтобы город развивался, в нем 

строились новые дома, больницы, заводы, нужно, чтобы в городе был человек, который им 

управляет (мэр, глава). В каждом городе есть Администрация. Каждый человек гордится 

своим городом (селом) и старается делать так, чтобы он был еще красивее, чтобы о нем 

знало много людей, чтобы слава о нем росла. 

Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная 

страна. Россия известна всему миру своими славными городами: Москвой, где объединились 

князья России, где писал свои иконы русский художник Андрей Рублев, где построили храм 

Василия Блаженного на Красной Площади; где давал книгам долгую жизнь первый 

книгопечатник – Иван Федоров; Санкт-Петербургом, построенным царем Петром Великим, 

откуда впервые в истории России отправились корабли по всему миру. Многие города 

прославили нашу страну во время войны с фашистами: Брест принял на себя первые удары 

самой большой и страшной битвы; Ленинград защищал свои стены без еды, тепла и света; не 

подпустил врагов к своим границам город Москва. (Примечание: важно рассказывать детям 

также о подвигах родного города). Есть в истории России событие, которое произошло не 

очень давно – война с фашистами, которыми руководил Гитлер. В войну защищал свое 

Отечество каждый человек: многие ушли на фронт добровольцами, они не были военными, 

они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. Война с 

фашистами длилась четыре года. Многие люди не вернулись домой, память о них хранится в 

сердце каждого. О них сложили песни, написали стихи, им поставили памятники. Имена 

некоторых героев неизвестны, многие захоронены в братских могилах. За свободу и 

независимость Родины сражались все военные: летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, 

пограничники. Им вместе со всем русским народом под руководством маршала Жукова 

удалось победить очень сильную армию Гитлера. Российские войска освободили от 

фашистов не только свое Отечество, но и те страны, которые завоевал Гитлер раньше. В 

Берлине, столице Германии, откуда начинался поход немецкой армии, стоит памятник 

Солдату Освободителю. День окончания войны называется Днем Победы. Его отмечают в 

нашей стране каждый год. В этот день, девятого Мая, вся страна приветствует участников 

войны, награжденных за мужество и отвагу, своих ветеранов. Русские воины за всю историю 

России выполняли роль защитников, освободителей, не нападали первыми на других людей. 

В России есть праздник – День защитника Отечества. В этот день поздравляют ветеранов 
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войны, тех, кто защищал страну на службе в Армии, мальчиков и юношей, которые когда 

подрастут, тоже станут на защиту Отечества. Все праздники в России проходят очень весело, 

люди искренне радуются им, долго к ним готовятся. Один из любимых праздников Россиян – 

Новый Год. Обычай праздновать его пришел со времен царя Петра. Россия имеет свои 

государственные символы: герб, флаг и гимн. Эти символы для любого государства 

являются священными. По ним узнается история страны, ее прошлое и настоящее. Люди 

очень уважительно и бережно относятся к символике. На войне сохраняют знамя, при 

исполнении государственного гимна встают. Россия – большая страна. Она занимает 

большую территорию. В России есть реки, моря и озера, горы и степи; леса и тундра. 

Природа России очень богатая и ценная, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории 

России в городах и селах, кишлаках и аулах живет много людей разных национальностей – 

русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они имеют равные права, свою культуру, 

свои традиции, которую нужно ценить и уважать. Люди, которые живут на территории 

России, называются россиянами независимо от их национальности. Управляет страной 

президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. 

Россия со всех сторон ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники. Россия – 

очень сильная, культурная страна, ее знают во всем мире. 

Моя земля. Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если посмотреть на 

глобус, то увидишь, что на разных материках много разных стран, раскрашенных разными 

цветами. На Земле много разных стран: Америка, Франция, Египет. В каждой стране есть 

свой главный город: в России – Москва, в Италии – Рим. В каждой стране есть свои 

государственные символы: герб, флаг, гимн. На земле живет много людей. Они говорят на 

разных языках (русском, английском, немецком), носят разные костюмы. У них есть свои 

народные песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, то есть, своя культура; есть 

своя традиционная кухня); у людей всех стран своя история и культура, которую ценит и 

любит каждый человек. Культуру других народов нужно уважать, в ней отражены все 

ценности, которые важны для каждой страны. В разных странах – разные природа и климат. 

Все люди Земли имеют равные права на образование, на труд, на защиту, уважают права 

друг друга. У всех людей Земли есть общие праздники, они называются всемирными: 

Международный женский день – праздник женщин всей Земли, День Матери, Новый год. В 

истории многих стран есть события, о которых знают все, которыми прославились страны на 

весь мир: в Греции – Олимпийские игры; в России – полет в космос первого космонавта в 

мире – Юрия Гагарина. Земля – наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, 

хранить природу, культуру, не допускать вражды между народами, уважать историю, жить в 

мире. 

Человек в культуре 
Русская традиционная культура. Все, что находится вокруг человека, окружает его, 

называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. В него входит 

живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не появляется в 

жизни каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от наших предков 

(людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным 

(растения, животные) и культурным (созданным руками человека). Природное наследие 

человек бережет, охраняет для своих потомков (людей, которые будут жить после них). Если 

к природному наследию люди будут относиться расточительно, то потомкам ничего не 

останется: чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих птиц, красивых животных. 

Культурное наследие человек не только бережет, но и преумножает его, сам создает 

различные предметы (посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут 

судить о том, как жили люди раньше, что для них было ценным. Культурное наследие 

создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, чем бережнее относится к 

окружающему миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет в семье, в городе, в стране, 

культура которых определяется культурой отдельного человека. Россия – великая страна. 
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Славится она не только своей прекрасной природой, но и культурой, которую создавал 

человек. Во всем мире известны имена людей, которые творили русскую культуру.  

Культура других народов. Люди живут в разных странах. Люди, которые населяют Европу, 

в основном имеют белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе 

(немцы, русские, французы, англичане). Люди, которые живут в жарких странах – 

чернокожие, они относятся к негроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на 

востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы, 

корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и 

цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). 

Внешние различия людей связаны с тем, что с их помощью человек приспосабливается к 

тому климату, в котором он живет. Но значительно больше, чем внешне люди разных 

национальностей различаются по своей культуре. Каждая национальность имеет свой язык, 

при помощи которого люди общаются друг с другом. Некоторые языки похожи между собой 

(украинский, белорусский и русский), а некоторые отличаются настолько, что люди, 

говорящие на разных языках, вообще не понимают друг друга (русский и китайский). 

Человек любой национальности очень бережно относится к своему языку, говорит 

правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. 

Несмотря на то, что у людей разный язык, содержание сказок и песен разных народов во 

многом сходно. В них прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, отвага, 

справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. 

Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культуре греков существуют 

разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), об их подвигах. Культура Греции 

прославилась не только мифами, но и Олимпийскими играми, в которых принимали участие 

люди всего мира. Эти игры проводились один раз в четыре года. На них люди состязались в 

беге, борьбе, кулачном бою. Победители на играх получали лавровый венок и пользовались 

большим почетом. Люди разных национальностей носят разную одежду, которая особенно 

отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось теплым, 

мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща, который обертывался вокруг тела и 

застегивался на плече. Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, 

восточных людей – чалма. Одежда людей во многом определяется климатом: северные 

народы носят одежду из меха. 

Развитие русской культуры связано и с тем, что перенималось русскими людьми у других 

народов. Так, например, одежда, утварь у русских обычно хранилась в сундуках. Со 

временем русские люди стали делать итальянские буфеты, английские гардеробы, 

французские комоды, японские встроенные шкафы. Дети разных национальностей играют 

разными игрушками, в разные игры, и как бы они не отличались внешне, они приносят 

радость и удовольствие всем. У людей разных национальностей, есть любимые 

традиционные блюда: у китайцев – рис, у украинцев – борщ и сало, у татар – бешбармак. 

Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен долгой историей; традиции, 

которые сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У людей 

разных национальностей разное понимание красоты. У французов долгое время признаком 

красоты, достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев – боевая 

раскраска на лицах, у русских девушек – длинная коса, у китайских женщин – маленькие 

ноги. Люди разных национальностей играют на разных музыкальных инструментах; поют 

разные песни. Но как бы ни отличались люди друг от друга, их культуру объединяет много 

общего: любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к своим 

традициям, красота материнства. Достояния культур всех народов равноценны, 

представляют общую культуру землян. Исчезнет одна культура – и это будет потерей для 

других. Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и 

изучать, понимать, уважать культуру других народов. Культурное наследие помогает 

народам земли лучше узнать, полюбить друг друга. 

Развитие игровой деятельности 
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Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не только 

события реальной жизни, но и образы своего воображения, что способствует творческому 

развитию личности. 

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – поддержка детской 

самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в создании 

предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах деятельности недостающих 

атрибутов и т.д. Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре детей потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для 

становления учебной деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, 

вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. Привлекает детей к 

созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для сюжетов разных тематик: плакаты, 

декорации, костюмы – для игр в «Театр», «Цирк», «Заповедник»» комплекты школьных 

принадлежностей для игры «Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, 

вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», «Магазин "Сувениры"» и др. Педагог поощряет 

самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и современной тематики: «Книжный 

магазин», «День рождения», «Журналисты», «Путешествие на пароходе», «Путешествие на 

космическом корабле», «Гараж», «Ферма», «Автомастерская» и др. Воспитатель учит детей 

согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о распределении ролей, используя 

считалки (жребий, договор по желанию и др.), договариваться о развитии сюжета (как в 

начале игры, так и по мере ее развития), поддерживает самостоятельность детей в ролевых 

диалогах, отмечает выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в 

зависимости от роли, настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, 

организаторские способности будущих школьников, воспитывает умение действовать в 

команде, группе, коллективе. Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая 

детей объединению нескольких сюжетов и игровых линий, становлению взаимоотношений 

между действующими лицами в многоролевой игре (до 5 детей). В данном случае 

необходимо внимание к детским вопросам, возникающим в ходе игры или до ее начала. 

Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, сюжетах, обсуждать линии их 

реализации, поощрять наиболее интересные. Педагог поддерживает умение развивать сюжет 

игры, переходя от бытовых сюжетов к общественным и производственным, побуждает к 

отражению в играх различных сторон действительности (труд взрослых, их 

взаимоотношения, явления бытовой, общественной и производственной жизни). 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания детей об 

окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения возникающих в 

игре задач (игровых, познавательных, практических), формирует новых знания благодаря 

действиям с предметами, материалами и игрушками, а также создает условия для 

взаимообучения участников игры. 

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 7-го года жизни в 

организации театральных игр, в выборе постановочного репертуара, изготовлении 

необходимого оборудования и декораций; поощряет использование разных видов 

театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный 

театр, театр масок, теней, пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д. Воспитатель 

организует игры-драматизации, в которых готовый авторский сюжет сказки (рассказа, песни, 

стихотворения) и отдельные реплики героев разыгрываются по ролям, творчески 

домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если педагоги объединяют усилия 

всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют костюмы, другие 

делают декорации, третьи репетируют). 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и совместным 

режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников, обращает внимание на выразительность речи, поощряет 

и стимулирует стремление ребенка создавать обстановку для той или иной режиссерской 

игры (оформить игровое поле, использовать игрушки-заместители или полифункциональный 
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игровой материал, создавать самодельные игрушки в продуктивных видах деятельности). В 

играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному фантазированию, поощряет 

инициативу в предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также в дополнении замыслов («Когда я увидел, что ты подходишь к краю обрыва, 

я...»). Педагог поощряет использование разнообразных средств, методов и приемов в 

придумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, иллюстрации с изображением 

героев, литературные произведения и пр.). 

Развитие коммуникативных умений 
В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает довольно 

высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, 

возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно умеет 

пользоваться словами речевого этикета. Необходимо:  

- учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с незнакомыми 

людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь слушать и понимать речь 

собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому; 

- обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные упражнения для 

освоения детьми культуры речи и ее актуализации в процессе общения; 

- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила приличия, 

учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя 

вести), «доброжелательный» (готовый содействовать благополучию других, желающий 

добра другому); «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в 

обращении с кем-нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением; 

-  учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность поведения 

того или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок должен найти способ 

поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в определенном случае; 

развивать способность думать, логично рассуждать, умение использовать знание правил 

поведения в различных ситуациях общения; 

- проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о нормах 

речевого общения с взрослыми и сверстниками в реальных жизненных ситуациях; 

-  научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в различных 

ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); соблюдать 

правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; применять правила 

поведения в общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и 

сверстников, правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д. 

-  развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в разговор, 

активность, эмоционально-оценочное реагирование. 

Расширение представлений детей о значимости культуры речевого общения в повседневной 

жизни, дома, в общественных местах и уточнение понятий «воспитанность», «вежливость» и 

др. формирует у детей чувство ответственности за свое поведение, за свою речь, и развивает 

умение использовать разнообразные формы обращения к собеседнику, правильные 

грамматические формы, а также слова речевого этикета в зависимости от ситуации. 

Формирование культуры безопасности 
В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляется анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, 

развитие психических процессов, воспитание личностных качеств. Ориентиром при 

построении занятий становится обращение от результатов деятельности к способам 

действий. С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, 

выявление их значения и назначения, оценку. 
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Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на 

котором организуется осмысление детьми факта и путей достижения поставленных ими 

задач. Огромное значение для развития всех видов детской деятельности и возникновения 

предпосылок становления учебной деятельности играет осознание важности приобретенных 

дошкольниками ранее и находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, 

личностных качеств. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе 

осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения трудовых 

поручений педагог имеет возможность выявить уровень сформированности определенных 

навыков безопасного поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При 

необходимости организуются беседы, позволяющие дополнить представления дошкольников 

по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет причины несоблюдения 

определенными детьми правил, намечает дальнейшие направления работы с группой, 

взаимодействия с отдельными воспитанниками и их семьями. В ходе утренней и вечерней 

прогулок организуются наблюдения. Наблюдение обеспечивает непосредственное 

восприятие ребенком действительности, обогащает его чувственный опыт. В 

подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного 

метода познания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и 

практические задачи, делать выводы, формулировать правила. Используется организация 

наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, 

взаимоотношениями людей, участвуя в них. Расширяется спектр организуемых экскурсий и 

целевых прогулок, основными задачами которых становится обогащение представлений, 

социального, познавательного и коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность 

выявить уровень сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и 

окружающих поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и 

подгрупповой работы. С ростом самостоятельности дошкольников при организации 

подвижных игр акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и 

инвентарь, учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки зрения 

соответствия ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое внимание уделяется 

формированию осознанного отношения к выполнению правил при использовании 

велосипедов, самокатов, санок, лыж, неукоснительному соблюдению норм безопасного 

поведения. Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, окружающих 

людей и природных объектов выполнять трудовые действия, использовать инвентарь. 

Воспитатель наблюдает за поведением детей по отношению к окружающей среде: бросают 

ли они мусор на пол (на землю), ломают ли ветки, наступают ли на дождевых червей и т.п., и 

на основе таких наблюдений формулирует вместе с детьми правила экологически 

безопасного поведения в природе. Воспитатель рассказывает детям, что они могут сделать 

для сохранения окружающей среды: вовремя выключать свет, кран с водой, пользоваться 

тканевыми сумками, а не полиэтиленовыми пакетами, и т.п. Перед обедом, полдником и 

ужином, перед дневным сном организуется слушание литературных произведений, 

различные виды художественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки, 

рассказы для детей отражают многовековой опыт передачи подрастающему поколению 

назидания в занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий 

нарушения героями различных правил безопасного поведения. Восприятие произведений 

художественной литературы дает детям возможность обогатить опыт проживания 

определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии действительности, 

научиться оценивать свое поведение по аналогии с действиями персонажей. Поскольку 

формированию готовности к безопасной жизнедеятельности способствует лишь воспитание, 

нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его творческой активности, 

положительного отношения к самому себе и окружающим людям, становление 

диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в ДОО должна 
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быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. Формированию 

самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной группы, а также 

систематизации и осмыслению полученной информации способствует организация 

проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о правилах 

безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве наставников 

младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, 

выбирать главное, ориентироваться на понимание собеседником, использовать различные 

средства передачи информации. В рамках детско-родительских  проектов создаются 

наглядные пособия, проводится работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), 

осуществляется подготовка к семейным и командным конкурсам, к выставкам. Подобная 

работа способствует становлению продуктивных детско-родительских отношений 

сотрудничества, что очень важно в предшкольный период. Многие особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы в подготовительной 

группе связаны с перспективой поступления детей в школу. При сохранении в отдельных 

аспектах ситуации обучения через семью значительную роль играют разные формы работы, 

в которых родители являются партнерами детей, членами детско-взрослой команды. 

Повышение в ходе обучения и самообразования (с накоплением опыта) родительской 

компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый вклад в 

решение образовательных задач. Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку 

фрагмент литературного произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то 

теперь родители сами могут грамотно организовать обсуждение, подвести детей к 

определенным выводам. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

психологической безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, 

обсуждается роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является проблема 

постепенного делегирования зон ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, 

сопряженная с формированием компетенций безопасного поведения. 

Природа и безопасность. Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и 

грибах. В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, 

лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, 

разных видов памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники 

учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять 

знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, 

дидактических играх, передавать эти правила при помощи рисунков. На основе выявления 

свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). 

В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 

связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать 

их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара 

и т.д.). Педагог знакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых 

является непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 

медицинскому работнику). С опорой на знания о природных сообществах и правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения формируются компетенции 

безопасной для здоровья ребенка и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на 

морском побережье. Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе 

работы по формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. 

Также происходит актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных 

животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных с 

ними проблемных ситуаций. Воспитатель организует проектно-исследовательскую 
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деятельность, в процессе которой дети знакомятся с проблемами рационального 

использования ресурсов (воды, энергии, тепла, с проблемой мусора). 

Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм 

«Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний 

детей об устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом 

ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). Воспитанники 

подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности организовать 

сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных 

рисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила 

в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной группы при помощи педагога и родителей формулируют 

правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности 

площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать побуждения других 

людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной группы готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, 

передавая особенности характера и поведения различных персонажей. У ребенка 6-7 лет 

должна быть сформирована четкая установка на недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила обращения за 

помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. Воспитанники подготовительной к 

школе группы учатся различать чувства, проявляемые по отношению к ним партнерами по 

общению, отличать проявления дружбы от манипулирования, оценивать степень 

безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и 

старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в 

произведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит 

дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой 

правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На примере 

персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Формируется уважение к правам других, своим правам, умение их 

защищать доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, 

дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного использования детьми 

предметов быта, при этом продолжается работа по обогащению практического опыта 

дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении 

отдельных трудовых операций, выполнении поручений. На основе сформированных ранее 

представлений воспитанникам подготовительной к школе группы предлагается 

проанализировать ситуацию, пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится 

дома один. Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает 

детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит 
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описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая 

важные сведения), называть свое имя, фамилию, домашний адрес. В ходе игр-тренингов, 

режиссерских игр с использованием макета жилого помещения организуется освоение 

последовательности действий при пожаре. В ходе чтения произведений художественной 

литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и дополняются знания детей о 

причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть последствия неверных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения на 

вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, 

что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с другой – с возникающими 

в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их 

выполнением. 

Знакомство с трудом взрослых 
Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой деятельностью 

взрослых. Обогащает и расширяет представления детей о хозяйственной деятельности 

человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью 

политиков, общественных деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников, 

программистов, экологов и др. Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и 

возможными профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне 

(например, летом стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды 

современного труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но 

специалисты (трактористы, агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в наше время 

им легче выполнять свои обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать 

о разных профессиях людей нужно для того, чтобы самому выбрать себе интересную 

профессию. Объясняет, что любая профессия может быть интересной, если относится к ней 

творчески. Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых 

(наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя роль человека определенной 

профессии в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно участвуют в жизни 

детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, репортера, костюмера, артиста). 

Подготовка самодельного журнала или газеты о жизни в детском саду дает детям 

возможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, фотографов. Посещения 

музея, выставки, театра, цирка позволяет обратить внимание на профессии художника, 

экскурсовода, артиста и др. Таким образом, педагог широко использует все образовательные 

ситуации для обогащения представлений детей о разных профессиях и значении трудовой 

деятельности человека для его собственной жизни и жизни общества. 

Расширение опыта самообслуживания 
Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно владеют культурно-

гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо вытираться, мыть ноги перед сном, 

своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

причесываться. Они самостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и 

раздеваются, следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в 

костюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми приборами; застилают 

свои постели после дневного сна. 

Приобщение к труду 
Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о порядке в 

групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. Еженедельно организует 

коллективный труд, в процессе которого учит детей договариваться, распределять работу, 

инструменты и материалы, помогать друг другу, оценивать работу и радоваться 

достигнутому результату. Дети охотно выполняю различные трудовые поручения: отжать 

салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или пропылесосить пол, подмести 

дорожку или расчистить от снега, выполнить простые действия по несложному ремонту 

игрушек и книг. В подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяет 

участию детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, например, дети могут 
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выполнять работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни приносят 

строительный материал, другие протирают его влажной тряпочкой, третьи – укладывают на 

место. Такой тип организации работы позволяет каждому ребенку почувствовать свою 

личную ответственность, увидеть значение трудовых действий одного человека на результат 

и качество работы всей команды. Педагог воспитывает у детей культуру труда: 

необходимость надеть защитную одежду (фартуки, нарукавники, перчатки), заранее 

приготовить необходимые инструменты, убрать их после работы на место. 

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к природе, 

ответственность за состояние растений и животных уголка природы; вовлекает в трудовую 

деятельность природоохранного содержания. Подводит к пониманию того, что бережное 

отношение к вещам (игрушкам, книжкам), экономия электроэнергии и воды позволяют 

сохранить окружающую среду и природные ресурсы нашей планеты (навыки 

ресурсосбережения). Учит детей формулировать некоторые правила поведения в 

естественной (природной) и созданной человеком среде, дает представление о том, что 

трудиться в природе нужно с учетом ее особенностей и законов. Дети охотно выполняют 

трудовые поручения, участвуют в природоохранных акциях. Воспитатель организует 

подкормку птиц в зимний период, изготовление и размещение скворечников, синичников на 

участке детского сада и в близлежащем парке, что помогает детям научиться заботиться о 

ком-то, брать на себя ответственность за выполнение важных дел. На участке детского сада 

дети активно включаются в совместную со взрослыми работу по уходу за растениями 

клумбы, огорода, цветника, альпийской горки, растущими деревьями и кустарникам. Эту 

работу педагог предваряет знакомством детей с условиями произрастания растений. В 

процессе труда дети знакомятся с простыми природными взаимосвязями и 

закономерностями. 

Примечание: содержание художественного труда представлено в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

1.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 

2.  Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: АСТ, 1998 

3.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.:Мозаика-

Синтез, 2007. 

4.  Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 

детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

5.  Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2010. 

6.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М.:Мозаика-

Синтез, 2012. 

7.  Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника. конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2004. 

8.  Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина… М.:АРКТИ, 2003. 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи: 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной 

системы. 

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 

понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о 

родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 

населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 

странах, рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 

живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о 

единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда 

не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных зон. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 

объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями (густая 

шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; растения с 

толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; 

загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, 

из каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 

явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы 

проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 
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• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, 

понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), 

например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

Формирование элементарных математических представлений 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять 

опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 

поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 

подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их 

переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам 

одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 

внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, строением и планетами 

Солнечной системы; получают представление о целостности окружающего мира и 

различных взаимосвязях в нем. Дети узнают о различных способах и единицах измерения 

времени  (часы) и пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их на 

практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое, будущее). 

Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые вещи и 

документы, связанные с историей России, знакомит с их происхождением, исторической 

эпохой, которой они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной форме дает детям 

представление о государственном устройстве России. Воспитатель знакомит детей с 

глобусом, различными картами, картосхемами (мира, страны, города, территории детского 

сада, экологической тропинки), учит ориентироваться по плану и карте, составляет макеты 

разных природных зон, организует семейные выставки, мини-музеи. Дети узнают свою 

историю, историю членов своей семьи, своего детского сада, города (по фотографиям, 

документам, рассказам). Они учатся документировать свою деятельность: составлять 

альбомы и фотостенды о событиях своей жизни (с рисунками, фотографиями, записями 

рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами своего творчества). 

Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет к 

использованию в играх. Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, 

чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных стран, предлагает 

делать для игры игрушечные образцы. Дети учатся находить связь между климатом и 

образом жизни людей, узнают о том, как менялись климат, природа на протяжении истории 

Земли, как человек приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в свою очередь, 

изменяет природу, климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы. 

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не употребляя сам 

термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, луга, тундры, аквариума), о 

взаимосвязи всех компонентов живой и неживой природы. Организует наблюдения за 
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ростом и развитием растений и животных. Развивает обобщенные представления о 

последовательности (цикличности) изменений в природе весной, летом, осенью, зимой по 

существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и 

засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь, 

засыпают; зимующие птицы – сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи – приближаются к 

домам людей). Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и 

света, необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и человека. 

Дети углубленно знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой, камнями, 

песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, грибами и связью 

состояния природных объектов с характером деятельности человека. Педагог знакомит детей 

со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с разнообразием водоемов 

(река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений; 

со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его значением в жизни живых 

организмов и человека; с ветром – движением воздуха (ветер невидим, но ощутим по 

движению других предметов – качаются деревья, летят листья и т.п.; он способствует 

опылению растений, распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку 

переносить сильную жару и др.). Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой 

и живой природы, их взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в 

жизни растений (в почве есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве 

обитают дождевые черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.). 

Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений (деревья, кустарники, 

травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые и ядовитые; 

растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, теневыносливые и 

засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о разных группах 

животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; животные разных 

континентов, разных природных сообществ – лесные, луговые, тундровые и т.п.; охраняемые 

животные). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями Земли 

педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие рисунки, модели, макеты. Дети 

изготавливают модели космических кораблей (в том числе из бросового материала). Дети 

знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают связь между их 

образом жизни и природными особенностями местности (из чего строят дома, делают 

одежду, что выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.). Педагог учит детей 

классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (форме, размеру, весу, 

скорости передвижения, назначению и т.д.). Воспитатель организует знакомство детей с 

новыми материалами и их свойствами (полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, 

драгоценные камни и др.), рассказывает о том, что некоторые из них (например, 

полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду. В ходе исследований 

материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, а что – трудно, что легко 

перенести, а что – тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем сложней, чем можно 

рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, на какой труднее и пр. Дети 

выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство (деревья, вода, 

энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как они могут это делать в детском саду. 

Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностью притягивать к себе другие 

объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты. Воспитатель 

организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух полиэтиленовым 

пакетом, определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При использовании 

вентилятора обращается особое внимание на безопасность. Рассказывает о свойствах огня, 

показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и горит свеча; при этом учит правильно 

обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций. Педагог побуждает детей к наблюдению 
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(возможно во время экскурсий, просмотра  видеоматериалов) за поведением животных, к 

выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, 

приспособления к условиям жизни. Дети разрабатывают природоохранные знаки с 

использованием различных символов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и 

схемам, изготавливают вместе с педагогом оборудование для исследований, в том числе из 

бросового материала. Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, 

месяцы. Знакомит с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. 

Помогает отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. Учит 

создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по солнечным, 

песочным, водяным часам. Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к 

центру города, в другой город. Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети 

исследуют территорию детского сада и по результатам исследований составляют ее макет 

(или макеты «Территория моей мечты»). Педагог организует познавательные походы, 

путешествия по экологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

Формирование элементарных математических представлений 
Аналогично организации образовательного процесса в старшей группе, на занятиях с детьми 

6-7 лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического материала, используются 

рабочие тетради (не более 10 минут). Не разрушая специфических для дошкольников видов 

деятельности, они помогают сформировать у них представление о тех новых видах 

деятельности, которые в скором времени им предстоят в школе. Ряд тем (например, 

«Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный характер.  

Сравнение предметов и групп предметов 
Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по какому-либо 

признаку, находить «лишний» предмет группы. Воспитатель предлагает детям различные 

дидактические игры на развитие умения продолжить заданную закономерность с 1–3 

изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность. Дети тренируются называть 

свойства предметов, определять, какие свойства изменились. 

Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с 

количеством предметов. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания 

обобщенного, абстрактного характера числа и опыта использования различных символов для 

обозначения количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя 

символы. Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования 

в числовом ряду. Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах 

десяти единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от детей не требуется 

знание состава чисел наизусть. Большое внимание в подготовительной к школе группе 

уделяется совершенствованию представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с 

помощью знаков «+» и «–», взаимосвязи части и целого. Дети совершенствуют умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. При этом 

применяются различные модели: предметные, графические (рисунки, схемы), словесные и 

математические (числовые выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 

(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). Педагог 

подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит от величины выбранной 

мерки. На этом основании они делают вывод о том, что при сравнении величин необходима 

единая мерка. У старших дошкольников имеются все необходимые предпосылки для 
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знакомства с такими общепринятыми мерками, как сантиметр, литр, килограмм – эти слова 

встречаются в активном словаре детей исходя из их жизненного опыта. В подготовительной 

к школе группе дети получают начальный опыт измерения длины (высоты, ширины) с 

помощью линейки. 

Геометрические формы. Дети осваивают способ начертания прямой с помощью линейки. В 

процессе различных видов деятельности они учатся выделять прямую и кривую линии. В 

старшем дошкольном возрасте организуется деятельность детей по составлению фигур из 

частей и деления фигур на части; моделированию геометрических фигур из бумаги, 

рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), выкладыванию их из палочек, веревки и пр. 

Пространственно-временные представления. Продолжается формирование 

пространственно-временных представлений (слева – справа – посередине; между; вверху – 

внизу; раньше – позже; внутри – снаружи, одновременно и др.). В подготовительной к школе 

группе дети продолжают приобретать опыт ориентировки в пространстве относительно 

другого человека, определения места того или иного предмета относительно другого 

человека. Закрепляют умение ориентироваться в пространстве относительно себя. К концу 

учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве (в том числе на 

бумаге, странице тетради или книги). Педагог использует различные формы работы с детьми 

на закрепление умения устанавливать последовательность событий, определять и называть 

части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети 

учатся в простейших случаях пользоваться часами для определения времени. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.). Помогает 

установить связь между конструктивными особенностями, назначением и пространственным 

размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, транспорт, игрушки). 

Создает условия для развития восприятия, умения анализировать реальные объекты и их 

изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисунках. Содействует развитию у 

детей способности видеть целое раньше частей и выделять основу конструкции как 

обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, конус) или конфигурацию 

(линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). Приводит примеры аналогий 

(здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, торт в виде карусели и т.д.) для 

осмысления универсальности базовых форм и конструкций. Дети учатся целенаправленно, 

последовательно рассматривать объекты (от целого к его частям и обратно к целому), 

выделять смыслообразующие, основные и дополнительные элементы, определять их 

взаимное расположение, выделять соединительные плоскости и «узлы». Педагог расширяет 

опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-деятельности в процессе конструирования 

из различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных, объемных и плоскостных, жёстких и 

мягких, крупных и мелких) разными способами: по словесному описанию, технологической 

карте, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить 

детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); видоизменять сооружения; побуждать к 

адекватным заменам одних деталей другими; знакомить с вариантами строительных деталей 

(конус, усеченный конус, пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для 

экспериментирования и помогает опытным путем установить ряд зависимостей: формы и 

величины – от назначения постройки, скорости движения – от высоты горки или ширины 

дороги, особенностей внешнего вида – от ракурса или точки зрения и др. Поощряет 

проявления наблюдательности, творческого воображения, элементов логического мышления. 

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования (в т.ч. компьютерного), с учетом индивидуальных интересов. Дети легко 

видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; свободно 

сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной задачей, 
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игровым сюжетом или своим творческим замыслом. Конструируют в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и обустраивают пространство по 

своему замыслу и плану. Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и 

деловому взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, 

связанные с созданием игрового пространства («Космический корабль», «Подводная лодка», 

«Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах знакомит со 

структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайн-деятельности: цель (что 

будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем действовать, какими способами 

можем сконструировать данный объект?), последовательность действий и операций, 

материалы и инструменты, необходимые для реализации замысла, контроль процесса и 

результата, оценка (как получилось, как действовали, каково отношение к процессу и 

результату?). Дети учатся находить и обсуждать общий замысел, планировать 

последовательность действий, распределять объем работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбирать материал, делиться им, делать замены деталей, 

согласовывать планы и усилия, радоваться общему результату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. Педагог 

содействует формированию у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности 

(понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил, адекватное применение 

освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки планирования действий, 

самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

Примечание: задачи и содержание художественного конструирования представлены в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1.  О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева. Ребенок и окружающий мир. Макет парциальной 

программы познавательного развития детей 3-7 лет 

2.  О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина. Неизведанное рядом:опыты и 

эксперименты для дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2017. 

3.  О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: Мозайка-

синтез» 2010 

4.  Н.А.Модель. Химия на кухне. Исследовательская деятельность детей. М.:ТЦ 

Сфера, 2017. 

5.  Н.А.Модель. Химия в ванной. Исследовательская деятельность детей. М.:ТЦ 

Сфера, 2017. 

6.  Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7.  Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского 

сада и не только. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. 

8.  Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе. 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. М.: Генезис, 2014. 

9.  С.Е.Шукшина «Я и мое тело» -М.: Школьная Пресса, 2009 

10.  Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я 

и мое тело. _М.: Школьная Пресса, 2009 

11.  Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников 

с государственными символами. М.: АРКТИ, 2003 

12.  Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. М.: АРКТИ, 2003 

13.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.Мозаика –

Синтез, 2008. 

14.  Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. М.: 

Линка Пресс, 2002. 
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15.  Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2010. 

16.  Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе  

группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  Мартынова М.В., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013 

18.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. 

 

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: 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или 

восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить 

составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

Словарная работа 
• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, 

обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по 

смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже с усложнением заданий 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 

пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – 

еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее – добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на 

другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 
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• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у 

лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды 

(сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – 

луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 
• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе 

совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации 

определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). 

Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, 

жалобно, радостно, грустно). У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового 

анализа слова, т.е. умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать 

ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание 

интереса к языковым явлениям.  Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках 

становится показателем их лингвистического мышления. Особая роль отводится развитию 

интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп речи. Умение осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в 

зависимости от ситуации все характеристики речи развиваются с помощью специальных 

упражнений и в процессе любого высказывания. В работе над дикцией, развитием 

голосового аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, 

чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей 

детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, 

гулял?» («Под кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). 

Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и 

начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у 

детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и 

активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом. Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать 

наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применить в любом 

контексте. У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день – горячий; жаркий спор – взволнованный), развивается 

понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания 

(ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники – крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что 

может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют 

представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях. Работа с 

многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к 

пониманию переносного значения слов. Углубленная работа над смысловой стороной слова 

помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 
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Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию грамматического 

строя направлена на обогащение речи детей разнообразными грамматическими формами и 

конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что 

дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? 

Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными 

(пошел в новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень прилагательного 

(умный – умнее; добрый – добрее); даются задания с помощью суффиксов изменить 

значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой – злющий; толстый – 

толстенный; полный – полноватый). Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы 

(одеть – надеть). При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть – раздеть, 

надеть – снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и 

суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый 

– веселится; грустный – грустит). В образовании новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), 

как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – 

школьник, огород–огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях 

(у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов 

посуды (сахар – сахарница, но соль – солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова 

(весна – весенний – веснушки; снег – снежный – подснежник) и конструировать 

производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова 

надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением 

словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и фонетическим 

оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план выступает 

формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. Дети должны 

осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как 

развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли 

завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание обеспечивается 

обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, 

расположении его структурных частей, умений использовать разнообразные средства связи в 

описательных и повествовательных текстах. Занятия по развитию связной речи (как и в 

предыдущих группах) включают пересказ литературных произведений, рассказывание об 

игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, однако задачи усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к 

предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного 

сюжета или нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после 

этого рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 

демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные 

средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у детей элементарное 

понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 

логического мышления. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по отношению к 

детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако особое значение она имеет для 

детей старшего дошкольного возраста. Прежде всего, развитие образной речи происходит 

при ознакомлении детей с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с 

фразеологизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать 
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внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. Разнообразные 

задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 

выразительности значительно влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой 

служат также лексические и грамматические упражнения. Дети знакомятся с 

произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, 

произведениями устного народного творчества), их художественными достоинствами, учатся 

понимать значение образных выражений и целесообразность их использования в тексте. 

Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, 

загадок развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. Работа с 

фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным выражениям, а подбор 

синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять обобщенный смысл малых 

фольклорных форм (зарубить на носу – запомнить навсегда; повесить голову – загрустить). 

Развитие образной речи должно проходить в единстве с развитием других качеств связного 

высказывания, основанных на представлениях о композиционных особенностях сказки, 

рассказа, басни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании 

целесообразности ее использования в собственных сочинениях. Развитие словесного 

творчества включает все направления работы над словом – лексическое, грамматическое, 

фонетическое. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и 

предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

2.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации.– М.: ТЦ Сфера, 2012 

3.  Полякевич Ю.В. Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков у детей 

3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

4.  Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

5.  Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. ТЦ Сфера, 2012. 

6.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

7.  - А.Л. Берлова «Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю». –М.: Вентана-Граф, 

2008. 

 

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: 
Художественная литература и фольклор 
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через 

интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать 

их действия и поступки. 
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• Развивать восприятие произведений книжной графики. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, 

сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, 

по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 

целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 

художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству 

и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный 

и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-

конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе 

интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов 

(сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). • Обогащать художественный опыт детей; содействовать 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения. 

• Формировать умение ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать 

движения рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 
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движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения под 

музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками, легкие прыжки на двух 

ногах с различными вариантами, разнообразные поскоки. развивать ритмическую 

четкость и ловкость движений. Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

• Формировать умение ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах; самостоятельно 

выкладывать ритмические формулы с паузами, играть на музыкальных инструментах 

ритмические формулы; уметь играть двухголосье; ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы, ритмично играть 

на палочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

• Развитие и укрепление мелкой моторики, развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения, звуковысотного слуха и голоса, чувства 

ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

• Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М.Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов.  Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном 

движении характер произведения. 

Распевание, пение. 

• Формировать умение чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать 

в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, озорной, 

энергичный, легкий и т.п.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование 

песен). Петь согласованно и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя 

вступать в хоре. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы. 

• Формировать умение передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. Сочетать 

пение с движениями, предавать в движении характер песни. Самостоятельно 

придумывать движения к танцевальной музыке. Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). Активно участвовать в играх на развитие творчества и 

фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Художественная литература и фольклор 
Детей знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, читают их 

произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя особенности. Спектр 

малых форм фольклора расширяется закличками, дразнилками, небылицами, 

перевертышами, присказками и докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием 
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образных выражений и фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и 

поговорок. Расширяется спектр поэтических произведений, произведений социально-

нравственной направленности, появляются исторические и фантастические рассказы. К 

жанровому разнообразию художественной литературы добавляется публицистика, 

познавательная и справочно-энциклопедическая литература. В непосредственно 

образовательную деятельность педагог выносит чтение преимущественно классических 

произведений небольшого объема, чтобы в течение 25-30 минут не только прочитать текст, 

но и проанализировать его. В случае, если текст произведения достаточно объемный, чтение 

его детям может произойти накануне. Тогда в непосредственно образовательную 

деятельность может быть вынесено обсуждение, проигрывание фрагментов текста, рассказ 

педагога об авторе произведения и пр. Методика работы с литературными текстами 

достаточно традиционна, однако имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, 

часто используется сравнение разных по характеру произведений одного автора (рассказы 

В.Ю. Драгунского о детях, рассказы С.В. Сахарнова об обитателях моря и пр.) или 

произведений разных авторов об одном и том же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова 

«Живая шляпа», Е.И. Чарушина «Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего 

боялся Петя» – для обсуждения темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание 

акцентируется на художественных особенностях произведения и на том, какие чувства 

вызывает у детей прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов, есть лишь ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной мысли 

произведения, характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее важно для 

педагога: «Какое у вас появилось настроение после чтения сказки? Что взволновало? Хотели 

бы вы что-то изменить в рассказе? Что вам понравилось больше всего?». Особое внимание 

воспитатель уделяет красоте литературной речи, выразительно-изобразительным средствам 

литературного произведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе с 

детьми синонимы, эпитеты, сравнения. Педагог стремится включить детей в активную 

«переработку» прочитанного, стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются 

следующие приемы: «примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты 

помочь? А что бы ты сделал? Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что могло 

бы произойти дальше? Чем могла закончиться эта история?»; решение некоторых 

проблемных ситуаций: «Что было бы, если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание 

отдельных фрагментов произведения в играх-инсценировках, передача образов в 

пластических этюдах и пр. Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель 

обращает внимание, какими средствами художник передал настроение произведения, 

побуждает детей представить то, что было до или будет после того момента, который 

изображен на иллюстрации. 

В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся литературные 

конкурсы, игры, досуги и праздники. В образовательной деятельности в режиме дня чтение 

литературных произведений часто предшествует другим видам деятельности – сюжеты 

прочитанных произведений дети отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с 

педагогом создают самодельные газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют 

«диафильмы», мастерят настольный или пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих 

формах работы педагог поддерживает детскую инициативу, интерес отдельных детей к 

определенному виду деятельности, дает простор детскому творчеству. Поскольку старшие  

дошкольники способны слушать достаточно большие по объему произведения, практикуется 

традиция «чтения с продолжением», организованная перед обедом или во вторую половину 

дня. Педагог останавливает чтение на кульминационном событии, чтобы поддержать 

интригу. Перед следующим чтением прочитанные события вспоминаются и частично 

пересказываются, что важно для развития памяти и связной монологической речи детей. Со 

старшими дошкольниками может организовываться проектная работа – это удобный момент 

демонстрации детям возможностей поиска в книгах, энциклопедиях и справочниках 

необходимой информации. В свободное время детям читают книги по их желанию, 
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поощряют стремление приносить любимые книги из дома, рассматривать их с товарищами, 

пересказывать события. Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями 

для чтения и просмотра фильмов и мультфильмов по мотивам литературных произведений в 

домашних условиях, вовлекают в совместную с детьми работу по организации книжных 

выставок, посещений литературных музеев, просмотров детских спектаклей и пр. 

Художественно-продуктивная деятельность 
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от 

других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их 

содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений. Воспитатель 

расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях. Педагог поощряет интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители 

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении. Учит детей передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных 

образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, 

Бабы-яги). Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит 

определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует 

сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ. 

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, 

пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, 

папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками; свободно 
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комбинируют изобразительные материалы (акварель и восковой мелок); делают эскиз; 

уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и 

неравные части; выстраивают планы (передний, задний); пытаются передавать глубину 

пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для 

кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию 

различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 

пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка 

детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и 

нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педагога и 

технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют модели 

корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог 

знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для получения 

пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует дополнять эти 

способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети свободно 

применяют и комбинируют разные художественные техники (оригами, киригами, мокрое 

оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, 

цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить 

детей (в форме мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) с 

техниками квиллинг (бумагокручение), папье-маше. 

В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами дизайна 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.). Все образовательные ситуации учебного года 

выстроены в единой логике с условным названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и 

детям предлагается серия дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр 

и игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик- семицветик» (дизайн 

сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), «Бабушкин сундук» 

(кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн 

одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная шапочка» (дизайн головных уборов), 

«Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три медведя» и «Аленький цветочек» 

(дизайн аранжировок). Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные 

дизайн-изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных материалов 

(бытовых, природных) с учётом их функции и места в пространстве; создают арт-предметы 

по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); участвуют в коллективной работе; планируют деятельность 
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и критично оценивают результат. Все созданные детьми изделия широко используются для 

обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского сада. Педагог выявляет 

и поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной деятельности на всех 

уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует родителей в 

вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, 

скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует экскурсии в 

художественный музей и на различные арт-выставки. 

Музыкальная деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей кульминации: в 

этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития детей за 

предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них сформированы навыки 

исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это дает основание для 

усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной деятельности, творческое 

самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний. Педагог 

создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от музицирования в 

творческих формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два 

направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных способностей и 

формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки.  

Музыкально-ритмические движения  
Педагог стремится к более высокому качеству исполнения всех основных движений, 

расширяет их разновидность и включает более сложные по координации движения 

(асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, вперед и 

назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, 

ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух 

ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 

подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный способ 

выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными движениями. 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ (принцесса, робот, усталая 

старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, 

гордость, обиду, страх и др. 

Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям 

(различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 

«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: лентами, 

обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во время 

исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует 

выразительности исполнения в целом. Освоение музыкально-ритмических композиций, 

танцев, хороводов способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 

возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себе», «от себя» и «от предмета 

или объекта»). Педагог учит детей самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во 

время движения (колонны, шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, 

«клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом 

и спиной друг к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, 

схемой, которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей 

соблюдать указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. Педагог 

стимулирует развитие творческих способностей детей: поддерживает стремление детей к 
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самостоятельному исполнению движений, к импровизации. Педагог уделяет внимание 

развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, воспитывает доброжелательное 

отношение друг к другу, способность радоваться успехам других и сочувствовать при 

неудаче, формирует навыки элементарной культуры поведения в процессе 

коллективного движения по музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого вида музыкальной 

деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любительском 

музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство 

самовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта потребность в 

музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 

Музыкальный материал: русский  детский фольклор, музыка и танцы народов мира, 

современные детские песни, современная танцевальная музыка; непрограммные авторские 

миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, 

мазурка, скерцо, ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической 

интерпретации), доклассическая инструментальная музыка, вариации. 

Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, 

вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых 

группах. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры 

народов мира, современная танцевальная музыка, программные авторские миниатюры 

(например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В.А. 

Моцарта), небольшие музыкальные пьесы (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, 

менуэт, мазурка и т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, фортепианная 

классика 

в оркестровом звучании или в современной аранжировке).  

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2014 

2.  З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-пресс, 2005 

3.  З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-пресс, 2004 

4.  М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

5.  Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная деятельность в 

ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005 

6.  Каплунова И., Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 2015. 

7.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная к школе группа. 2008. 

 

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: 
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• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
     Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

       Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитывается привычка 

ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными средствами 

гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и совершенствуются умения полоскать рот 

каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и зубной 

нитью (под руководством взрослого). Совершенствуются ранее освоенные представления о 

культуре поведения при первых признаках простудного заболевания (пользоваться  

индивидуальным носовым платком, прикрывать им рот при чихании и пр.). 

Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема пищи: на 

необходимость обращаться с просьбой, благодарить. Закрепляются умения детей быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

 

Физическая культура 
     Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
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игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. — Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

2.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. — Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

3.  Степаненкова Э.Я. Сборгик подвижных игр для детей 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015. 

4.  Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких  «Союз» С.-Петербург, 1999. 

5.  Дмитриева В.Г. 150 развивающих игр. Умные пальчики. М.: СПб,: Сова,2008. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 
     Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и 

осуществлении культурологического подхода к формированию личности ребенка. 

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов 

действий, развитие творческого потенциала воспитанников.  

     Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течение дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

    Основной  формой  образовательного процесса в дошкольном учреждении выступает 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  Во второй половине дня организуются  разнообразные  культурные  практики,  

ориентированные  на  проявление  детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Образовательная ситуация  протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности и носит комплексный характер, включающей задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  образовательной  

деятельности  (НОД).  Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Совместная игра 
воспитателя и детей 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Режиссерские игры 

- «Семья», ««Путешествие», «Моряки», 

«Почта», «Военные» и др. 

- по знакомым произведениям: Б. 

Житков «Помощь идет», «На льдине» и 

др. 

- на тему актуальных событий из ТВ-
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освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры 

 

 

 

 

 

Строительные игры (из 

разнообразных 

конструкторов, из 

природного материала, из 

подсобного материала) 

 

 

 

 

 

 

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

передач, Интернета: «Помощь 

тонувшим», «Спасение из района 

катастрофы» и др. 

- «Семья», «Машины на дороге», «День 

рождения», «Концерт» и т.п. 

Обыгрывание постройки: 

- самолет, разные автомобили, улица, 

детский сад, зоопарк, пароходы разные, 

мосты пешеходный и автомобильный и 

т.д. 

- сказочные домики, речной и 

железнодорожный вокзалы, театр, 

многоэтажные дома, самолеты разные, 

метро, теремок по сказке и т.д. 

На тему: «На чем люди ездят», «Дома 

на нашей улице» и др. 

- По знакомым сказкам «Теремок», 

«Колобок», «Лиса и заяц», «Кот, петух 

и лиса», «Волк и семеро козлят» и др. 

- по мотивам знакомых произведений:  

К. Чуковский «Путаница», «Айболит», 

В. Сутеев «Под грибом», Н. Павлова 

«На машине», «Земляничка» и др. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-

практического характера 

(дети приобретают опыт 

проявления заботливого, 

участливого отношения к 

людям, принимают 

участие в важных делах, 

оказание помощи 

малышам, старшим). 

Ситуации условно-

вербального характера 

(педагог обогащает 

представления детей об 

опыте разрешения тех 

или иных проблем, 

вызывает их на 

задушевный разговор, 

связывает содержание 

разговора с личным 

опытом детей на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений). 

Имитационно-игровые 

ситуации 

- «Как поздравить друга с днем 

рождения?», «Какую порадовать 

малышей, маму, папу, брата, 

сестренку?», «Как утешить того, кто 

огорчен?» и др. 

 

 

 

 

«Ласковое слово и камень растопит», 

«Поговорим по душам» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один дома», «Ты потерялся», «Как 

найти нужный адрес?», «Как попросить 

помощи?» и т.п. 

Творческая 

мастерская 
(предоставляет 

детям условия для 

Приобщение к народным 

промыслам  

Просмотр 

познавательных 

- «В гостях у народных мастеров» 

«Окружающий мир», «Северный 

полюс», «Африка», «Антарктида», 

«Подводный мир», «Космос» и др. 
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использования и 

применения знаний 

и умений) 

 

презентаций  

 

Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки,  игры, 

продуктов детского 

рукоделия и др.  

Коллекционирование  (по 

двум и более признакам)   

Создание книг-самоделок, 

детских журналов и пр. 

- «Времена года», «В гостях у сказки», 

«Мастерская книгопечатания», «А.С. 

Пушкин и его сказки», «Детский сад у 

нас хорош!» и пр. 

Модели машинок, кораблей, 

магнитики, гербарии, сюрпризы, 

«сокровища» и пр. 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, небольшие авторские 

рассказы, рассказы собственного 

сочинения, наблюдения одной 

тематики. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная, детская 

студия  
(организация 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность детей, 

свободное общение 

на литературном 

или музыкальном 

материале) 

Музыкально-

литературная гостиная  

 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Унылая пора, очей очарованье!»,  «В 

хороводе нашем» и др. 

 «Сказка ложь, да в ней намек…», «По 

страницам любимых книжек» 

Постановка мюзикла 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (система 

заданий игрового 

характера, 

обеспечивающая 

становление 

сенсорных 

эталонов, способов 

интеллектуальной 

деятельности – 

умения сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо 

признаку) 

Игра на развитие 

восприятия формы 

Игра на развитие 

восприятия цвета 

Игра на развитие 

восприятия величины 

Игра на развитие мелкой 

и общей моторики 

 

Развивающие игры 

Логические упражнения 

 

Занимательные задачи 

Дополнительные игры, 

развивающие восприятие 

вкуса, пространства, на 

снятие эмоционального 

напряжения, либо беседы 

о временах года, о 

фруктах и овощах, о 

праздниках, о домашнем 

отдыхе, активизирующие 

речь, память, мышление 

детей 

«На что похожа эта фигура?», 

«Спрятались от дождика» 

«Краски рассказывают сказки», 

«Помоги рыбкам» 

«Грибочки и ежик» 

 

Собираем ягоды, пальчики 

здороваются, пальчики купаются, 

замок, пальчики ходят в гости, шагают, 

бинокль, зайчики в лесу, цикл 

«Расскажи стихи руками» 

«Цветные игры, «Мышка и домик», 

«Звездочки» 

«Зачеркни лишнее», «Слова-

невидимки», «Домики», разгадывание 

ребусов 

«На березе росло 6 яблок…» и др. 

«Песочные фантазии», «Волшебный 

мяч» 
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Детский досуг — 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

взрослыми для 

игры, развлечения, 

отдыха 

Физкультурно-

оздоровительный досуг  

 

Музыкальный досуг 

 

Литературный досуг 

Театрализованный досуг 

 

Аттракционы 

Игры-эстафеты, «За здоровьем в 

детский сад», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

«Снова к нам пришла весна», 

«Танцевальное ассорти» 

«Петрушкины друзья» 

«Светофор Мигалович», театральное 

обыгрывание песен 

Демонстрация заводных игрушек, 

изображающих животных – «Цирковое 

представление» 

Чтение Чтение сказок, стихов, 

рассказов, отличие 

жанров литературных 

произведений, их 

характерных 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое чтение 

 

Циклы рассказов 

 

 

Длительное чтение 

Чтение периодической 

печати 

Понимание культурно-смысловых 

контекстов литературных произведений 

и фольклора, художественных 

достоинств, восприятие поэтических 

образов: Л. Толстой «Лев и собачка», 

сказки «Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова, «Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. Булатова 

- напевность стихотворений: Е. 

Благинина «Посидим в тишине», 

С.Есенин «Береза» 

- понимание значимости описываемых 

явлений, взаимоотношений героев в 

реалистических рассказах и 

перевертышах, небылицах: Л. Толстой 

«Косточка» 

Животные в рассказах К. Паустовского. 

М. М. Зощенко: циклы рассказов 

«Умные животные», «Хитрые и 

умные», «Смешные истории». 

Наиболее популярны юмористические 

рассказы  

А. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке», П. Бажов «Каменный 

цветок», Н. Носов «Незнайка в 

солнечном городе» 

Периодические журналы: «Веселые 

картинки», «Свирелька». 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 
носит общественно 

полезный характер 

и организуется как 

хозяйственно-

бытовой труд и труд 

в природе 

Поручения принимают 

коллективный характер 

Дежурство 

 

Коллективный труд 

Убрать игрушки после игры, подклеить 

коробки для дидактических игр  и др. 

По столовой, в уголке природы, 

подготовка к НОД 

Сбор семян, оформление группы к 

празднику и т. д. 

 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и 
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младшими детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. 

     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия 

всех педагогов и специалистов образовательной организации. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
      Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических 

для дошкольника культурных практиках зарождается его личная инициатива, осмысление 

повседневного опыта. Проявлению инициативы способствует стимулирование 

познавательного интереса детей. 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: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

Образователь

ная область 

Формы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии поддержки детской 

инициативы 

совместная 

образовательная 

самостоятельная  

деятельность 

совместная 

образовательная 

самостоятельная  

деятельность 
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деятельность деятельность 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

-сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры 

-игры с 

правилами, 

- чтение 

 - обсуждение 

 - разучивание 

-ситуации 

общения, 

-поручение 

-задание 

-режиссерские 

игры 

-ситуации 

общения 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим; 

-пример 

положительных 

поступков; 

-упражнения; 

-создание 

ситуаций 

морального 

выбора; 

- моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей, 

- индивидуально-

личностное 

общение с 

ребенком, 

- оказание 

поддержки 

развитию 

индивидуальност

и ребенка 

положительный 

опыт хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразной 

деятельности; 

-эмпатия; 

-стремление к 

хорошим 

поступкам 

-технология 

проектной 

деятельности, 

игровые 

технологии, 

личностно-

ориентированны

е технологии 

Познавательн

ое развитие 

- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение 

проблемных 

ситуаций 

 - моделирование 

 - реализация 

проекта 

 - игры с 

правилами 

-

коллекционирован

ие; 

-развивающие и 

логические игры; 

-опыты и 

экспериментирова

ние 

-конструктивная 

деятельность; 

-деятельность в 

книжном уголке; 

-сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг; 

-творческая 

-развивающие 

логические 

игры; 

-опыты и 

эксперименты 

(отвечающие 

требованиям 

безопасности 

при 

самостоятельной 

деятельности) 

-конструктивная 

деятельность;  

-деятельность в 

книжном уголке 

- поощрение 

самостоятельнос

ти, 

познавательной 

активности, 

- побуждение и 

поддержка 

детских 

инициатив во 

всех видах 

деятельности, 

- создание 

ситуаций 

самостоятельног

о поиска 

решения 

возникающих 

проблем; 

-внесение новых 

предметов, 

рассматривание; 

побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и 

-становление 

положительной 

самооценки; 

- обследование 

свойств и 

качеств 

предметов; 

-использование 

кино-, 

видеофильмов, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач 

-технология 

проектной 

деятельности, 

технологии 

проблемного 

обучения, 

технологии 

развивающего 

обучения 
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мастерская качеств 

предметов 

Речевое 

развитие 

- беседа 

 - ситуативный 

разговор 

 - речевая 

ситуация 

 - составление и 

отгадывание 

загадок 

 - сюжетные игры 

 - игры с 

правилами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и 

слогами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и 

слогами 

-беседа; 

-рассказ; 

использование 

планов, схем; 

художественное 

слово 

-общение со 

взрослыми, 

сверстниками и 

малышами; 

-

художественное 

слово 

-

коммуникативн

ые технологии, 

диалогические 

технологии 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

-творческая 

мастерская; 

- мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

-реализация 

проекта 

-музыкальные 

гостиные, игры- 

импровизации; 

-театрализован-

ные игры; 

-досуг 

-индивидуальная 

изобрази-

тельная, 

музыкальная 

деятельность 

- реализация 

проекта  

-музыкальные 

игры и 

импровизации 

-театрализован-

ные игры; 

-показ 

разнообразных 

образцов; 

-сотворчество; 

-анализ 

продуктов 

деятельности 

-оценка 

продуктов 

деятельности 

- рефлексия 

-творческие 

технологии, 

технология 

проектной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

  - подвижные 

дидактические  

игры 

  - подвижные 

игры с правилами 

  - игровые 

упражнения 

  - соревнования  

-коллективная 

трудовая 

деятельность  

(в соотв. с 

СанПиН) 

-двигательная 

деятельность; 

-индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

-показ 

разнообразных 

двигательных 

упражнений; 

-словесная 

инструкция с 

правом выбора; 

-использование 

зрительных 

ориентиров; 

-приемы 

тактильно-

мышечной 

наглядности 

- имитации, 

подражание 

образцам 

окружающей 

жизни; 

-сигналы; 

-считалки, 

жеребьевки, 

-игровые 

технологии 

 
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы  

по возрастам 
- Создание мотивов для эмоционального прочувствования своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»;  
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- Обеспечение условий для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества;  

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, искать новые творческие решения. 

- Выполнение следующих правил: не спешить на помощь ребенку при первых же 

затруднениях; побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

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

наводящие вопросы активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; предоставление 

возможности самостоятельного решения поставленных задач, нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий;  

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенность в своих силах; 

- Использование средств, помогающих дошкольникам планомерно и самостоятельно 

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

 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
       Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:  

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. В целях решения задач данного направления, создаются условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая 

соответствует специфике дошкольного возраста. Предполагается взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе, 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и образовательных инициатив семьи.  

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

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Новые подходы к 

взаимодействию педагогического коллектива и родителей (законных представителей) –  

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению диалогической направленности, которое 

подразумевает личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. Родители 

(законные представители) – активные помощники педагогов.  Развитие такого 

взаимодействия предполагает несколько этапов. 

     Первый этап - демонстрация педагогами положительного образа ребенка, благодаря чему 

между участниками образовательных отношений складывается взаимопонимание с 

установкой на сотрудничество.  

     Второй этап - практическое знакомство родителей (законных представителей) с 

психолого-педагогическими особенностями воспитания ребенка. При этом используются 

различные формы и методы: семинары, групповые тематические выставки детских работ, 

конкурсные программы, проекты и т.д. 

     Третий этап предполагает ознакомление педагогов Организации с особенностями 

семейного воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей (законных  
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представителей), которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, 

рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей 

по интересующим их проблемам. 

5) Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

I.Педагогический мониторинг 

     В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем обсуждений результатов родители могут 

определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие 

беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 

следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 

жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной 

жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в 

анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника»(автор А. К. Колеченко) 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений.  

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 
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5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

     Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и из 

бегать проблем школьной дезадаптации. 

II. Педагогическая поддержка 

     В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

     Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми 

в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 

праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его 

преодолеть». 

     В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 

«Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 

     Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по 

теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

III. Педагогическое просвещение родителей 
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     Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность 

и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» 

помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 

ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

     Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

     Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, 

возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 

«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 

(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

IV.Совместная деятельность педагогов и родителей 

     Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно 

организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные 

семьи: дни Белоруссии, Казахстана, Японии, Индии и т. п. Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Дети знакомятся 

с основными достопримечательностями столиц (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 

узнают своеобразие национальных костюмов, народных промыслов мастеров и создают свои 

рисунки, играют в народные игры, пробуют блюда народной кухни, слушают рассказы 

детей, которые побывали в этих странах. 

     Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
     Модель образовательного процесса включает взаимосвязь форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Виды 

деятельности 

Формы организации Средства  Способы, методы 

организации 

Игровая 

деятельность 

Совместные сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

режиссерские, 

народные, творческие 

игры, игры с 

правилами, игры-

сказки, игры- 

конкурсы, игры- 

путешествия, игры- 

сюрпризы, игровой 

тренинг 

Знания детей об 

окружающем, 

действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, 

владение 

способами 

игрового общения, 

способами 

создания игрового 

замысла, его 

реализации в 

процессе 

построения сюжета 

и создании игровых 

образов 

Игровое упражнение, 

игровое задание, мини-

игры, объяснение, показ, 

пример, разыгрывание 

игрового эпизода, 

пример ролевого 

поведения, 

употребление условной  

игровой терминологии, 

разработка плана игры, 

чтение художественных 

произведений, 

обращение к личному 

опыту 

Коммуникативна

я деятельность 

Составление рассказов 

и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и 

настольно-печатные 

игры, игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые тренинги 

речевые проблемные 

ситуации, занятия по 

интересам, мини-

конкурсы, презентации  

Диалог, создание 

сюжетных 

ситуаций, 

лексические 

упражнения, игра, 

сказка, игрушка  

Беседа, рассматривание, 

наблюдение, 

объяснение, метод 

проектов, дидактические 

игры и упражнения, 

игры с речевым 

сопровождением, игра, 

моделирование и анализ 

ситуаций, чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательно-

исполнительского и 

творческого характера), 

импровизация, рассказы 

детей, сочинение 

историй, игры на 

понимание разного 

эмоционального и 

физического состояния 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Совместная 

деятельность со 

взрослым, совместные 

игры (творческие, 

подвижные, 

дидактические, 

развивающие), 

экскурсии, музейная 

педагогика, викторины, 

ситуации общения, 

наблюдения, прогулки, 

Знания об 

окружающем, 

ситуативный 

познавательный 

интерес,  

систематическая 

поисковая, опытно-

экспериментальная  

деятельность, 

занимательный 

материал, 

Наблюдение, 

демонстрация,  

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, 

ситуация интереса, 

объяснение,  

моделирование, 

элементарные опыты; 

проблемные, 

исследовательские, 
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экскурсии, занятия, 

проектирование,  мини-

конкурсы, игры-

соревнования, 

педагогические 

ситуации, 

самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

творческие задания, 

КВН 

дидактическая 

игра, мотивация 

достижений 

ребенка  

поисковые, 

дедуктивные, 

эвристические методы, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами), 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих усилий 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное чтение, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и 

др.), досуг, викторины, 

творческие задания, 

презентация книги, 

выставки, литератур-

ные праздники, досуги 

Литературные 

произведения 

разных жанров, 

языковые 

изобразительно-

выразительные 

средства, яркая 

образная форма, 

смысловое 

содержание 

художественного 

произведения 

Чтение, рассказ, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Поручения, 

познавательные опыты 

и задания, дежурства, 

практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты, 

совместный 

(коллективный) труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых, 

обучение навыкам 

труда, организации 

и планированию 

деятельности; 

организация труда 

детей в доступном 

им содержании 

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 

анализ результатов 

труда 

Конструировани

е из разного 

материала 

Совместные 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые  игры 

Экспериментирова

ние с различными 

материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные 

способы создания 

образов,  

самостоятельная 

поисковая 

деятельность, 

наглядно-образное 

восприятие, 

представления о 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, схеме, 

графическим моделям 
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форме, величине, 

протяженности, 

объемности 

предметов и их 

структурных 

единиц – частей, 

деталей. 

Изобразительная 

деятельность 

Мастерские по 

изготовлению 

предметов детского 

творчества, творческие 

проекты эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии, выставки, 

мини-музеи 

Сенсорная 

культура, цвет, 

форма, объем, 

выразительность 

образа, 

композиция, ритм, 

передача 

динамического 

состояния 

Искусствоведческий 

рассказ, беседы об 

искусстве, игровые 

ситуации, показ, 

рассматривание, 

созерцание, 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные методы, 

свободное и 

тематическое рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд, 

анализ работ, метод 

адекватных эмоций, 

образец личного 

отношения к предмету 

искусства 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие, досуг, 

развлечение, слушание, 

исполнение, 

музыкально-

дидактические и 

народные игры с 

музыкальным со 

провождением, 

инсценировки, 

драматизации 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, ритмика 

и танцы, музыкальные 

импровизации 

Темп, 

динамические 

оттенки, 

метроритм, 

строение 

музыкального 

произведения 

(музыкальная 

форма), 

регистровые и 

ладовые 

особенности, 

характер движений, 

музыкальная игра, 

наглядно-

художественные 

средства 

Организационно-

информационный метод, 

метод 

последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснения 

содержания 

произведения,  беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядно-

выразительный, 

вовлекающий показ, 

упражнение, игра, 

создание музыкальных 

композиций 

Двигательная 

деятельность 

Занятие, досуг, 

развлечение, 

подвижные игры с 

правилами, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

эстафеты, 

движения, 

входящие в 

Наглядные методы, 

словесные, 

практические:  

упражнения, 

практические задания, 

репродуктивные методы, 
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двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-

игровые 

упражнения, 

естественные силы 

природы и 

гигиенические 

факторы 

метод целостно-

конструктивного 

упражнения, 

расчлененно-

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы 

 

 
2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 
        Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации. 

Образователь

ная область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Варианты содержания 

Познавательн

ое развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Национально-

культурные. В нашем 

образовательном 

учреждении 

воспитываются дети, 

в основном, русской  

национальности (98 

%).  

 

 

 

 

 

Ведется работа по приобщению детей к 

русской народной культуре, знакомство со 

старинными праздниками, традициями, 

фольклором, художественными  промыслами, 

декоративно-прикладным искусством, что 

является важным средством формирования у 

детей патриотических чувств, воспитания 

гражданственности, любви к Родине. Кроме того 

употребление в речи  потешек, поговорок, 

пословиц, знакомство детей с загадками, 

сказками, которыми так богат русский язык, 

помогает в развитии у детей всех компонентов 

устной речи.  

Социокультурные  

Связь с социальными 

партнерами – МБУ 

«Музей Октябрьск-на-

Волге», МБУ «ЦБС 

г.о. Октябрьск»  

Комплексно-тематические занятия, беседы, 

выставки рисунков, познавательные игры, 

экскурсии. 

 
2.2.2. Направление, выбранное с учетом парциальной программы  

 

Направление 

развития  

Наименование 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные 

данные  

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы  
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Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От Фрёбеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волосовец 

Т.В., Карпова 

Ю.В., 

Тимофеева 

Т.В. 
  

ФГОС  

СПб: 

Детство – 

Пресс, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебное 

пособие.  

2-е изд., 

испр. и 

доп. 

Самара: 

Вектор, 

2018. 

 

Н.К.  

Шаухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ФИРО, 

Академик 

РАО, 

доктор 

психологи 

ческих 

наук, 

профессор 

А.Г.Асмо 

лов 

Приобретение 

ребёнком 

совокупности 

культурных 

ценностей 

способствует 

развитию его 

духовности – 

интегрированного 

свойства личности, 

которое проявляет 

себя на уровне 

человеческих 

отношений, чувств, 

нравственно – 

патриотических 

позиций, то есть в 

конечном итоге 

определяет меру 

его общего 

развития. 

Формирование у 

обучающихся 

предпосылок 

готовности к 

изучению 

технических наук 

возможно только в 

условиях 

спроектированной 

системы научного 

знания, в основу 

которой должен 

быть положен 

классификатор 

технических наук 

 
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 
 

 Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются в рамках комплексно-тематического планирования. 

 

  Перспективно-тематическое планирование.  

Месяц Неделя  Тема Содержание 

 

 

 

 

I 

 

Я и 

безопасность 

ОБЖ. Правила пожарной безопасности, ПДД 

II 

 

Осенняя пора – 

очей 

Сезонные изменения в неживой природе (солнце 

меньше греет, с каждым днем становится холоднее, 
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се

н
тя

б
р

ь

 

 

 

 

 

 

 

очарованье! день становится короче, а ночь – длиннее; часто 

идут дожди, ненастная погода),   растительном мире 

(изменение окраски листьев, листопад, увядание 

травы и цветов). Природа готовится к зимнему сну. 

Сезонные изменения в мире животных. Подготовка 

к зиме:  перелетные птицы собираются в стаи и 

улетают на юг, а зимующие птицы перебираются 

ближе к жилью человека; некоторые животные  

меняют окраску шерсти, делают запасы, готовятся к 

зимней спячке.   Изменения в деятельности 

человека (сбор урожая, заготовки, сезонная одежда) 

III 

 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

Описание, вкус, нюансы вкуса (сладковатый, 

солоноватый, кисло-сладкий, горький, вязкий), 

съедобная часть (корни, листья, плоды), 

употребление в пищу,  способы заготовки (тепловая 

обработка, сушка, засолка, замораживание, соки, 

консервирование).Различение по внешнему виду и 

вкусу овощей и фруктов. Способы употребления. 

Обобщающее понятие. Труд людей на огороде и в 

саду. 

IV 

 

Растения рядом 

с нами 

Условия, необходимые для жизни растений: свет, 

вода, воздух, тепло, земля. Строение, 

классификация: деревья – кустарники – травянистые 

растения. Дифференциация: черника -  брусника -  

клюква, морошка -   малина  - ежевика, земляника – 

клубника, смородина, крыжовник.  

 

 

 

 

о
к
тя

б
р

ь

 

I 

 

По грибы, по 

ягоды  

Грибы съедобные – несъедобные (белый гриб, 

подосиновик, подберезовик, сыроежка, лисичка, 

опенок; поганка, мухомор). Ягоды съедобные – 

несъедобные. Способы приготовления и заготовки. 

II 

 

Золотая осень Сезонные изменения в природе. Труд людей. 

III 

 

Хлеб - всему 

голова 

Расширений знаний о хлебе, о людях, вырастивших 

его. Труд взрослых. 

IV 

 

Домашние 

животные. 

Характерные особенности домашних (кошка, 

собака, корова, коза, лошадь, свинья, овцы, 

верблюд, осел, северный олень, кролик) и условия 

жизни (жилище, способы питания, повадки);  

детеныши. Словообразование: кот – кошка – 

котенок, кошачий. Собака  - собачий. 

V 

 

Мы любим 

сказки 

Продолжать знакомство с русским фольклором, 

жанром «Сказка», народным наследием родного 

края. Уточнение и расширение представлений детей 

о русских сказках; различных видах книг, с 

изготовлением книг; расширить представление 

детей об окружающем мире, продолжать работу по 

формированию интереса у детей к книгам; 

формировать умение рассуждать, анализировать 

произведения.  

Обыгрывание сюжетов сказок. 

 

 

I 

 

Дикие 

животные. 

Животные различных классов: звери, птицы, 

насекомые, рыбы, земноводные. Зависимость 
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н
о
я
б

р
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внешнего вида от среды обитания. Диких животных 

(лиса, заяц, медведь, волк, белка, еж, лось-олень). 

Условия жизни (жилище, способы питания, 

повадки);  детеныши. Словообразование: волк – 

волчица – волчонок; волк – волчий и т.д 

Классификация по месту обитания (животные 

жарких стран: слон, лев, жираф, бегемот, обезьяна, 

крокодил, зебра; крайнего севера: белый медведь, 

северный олень, песец, полярная лисица, полярный 

волк; морские обитатели: морж, тюлень, дельфин, 

кит, морской котик, морская звезда, акула). Условия 

жизни, зависимость внешнего вида от среды 

обитания, детеныши. Животные Самарской области, 

в том числе занесенные в Красную книгу. 

II 

 

Вещи вокруг 

нас (мебель, 

бытовые 

приборы)  

Назначение. Материалы. Развитие ориентировки в 

пространстве. Дифференциация: стол (обеденный, 

письменный, кухонный, журнальный, школьный, 

детский); шкаф (для одежды, посуды, книг); табурет 

– стул – кресло – диван. Назначение бытовой 

техники, ее история, разнообразие. 

III 

 

Мои любимые 

игрушки 

Назначение, действия с предметами. Части. 

Материалы: дерево, пластмасса, резина, ткань. 

Обобщающее понятие. Описание. Составление 

рассказов. 

IV 

 

На чем люди 

ездят 

Назначение. Части транспортных средств (грузовик: 

кабина, кузов, колеса, фары, бампер;  самолет: нос, 

хвост, крылья, двигатели, шасси; корабль: нос, 

корма, борта, якорь; поезд: локомотив, вагоны). 

Классификация по способу передвижения, по 

назначению (грузовой, пассажирский, 

специальный). Профессии на транспорте. Основные 

правила дорожного движения. Словарь: пешеход, 

пассажир, кондуктор, тротуар, проезжая часть. 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ек

аб
р

ь

 

I 

 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные изменения в неживой природе (снег, 

снежинка, хлопья, крупа; метель – вьюга-буран; 

иней, гололедица, поземка), растительном  и 

животном мире, деятельности людей: ремонт 

сельскохозяйственной техники, снегоуборочные 

работы, сезонная одежда (пальто – шуба – 

комбинезон – пуховик – дубленка). Зимние забавы, 

виды спорта. Экспериментирование с водой, льдом. 

Закономерность смены времен года. Знакомство с 

календарем (названия месяцев).  

II 

7-11.12 

Мы – друзья и 

подруги 

Формирование представлений о дружбе. Строение 

тела (левая и правая половины). Ориентировка на 

себе. Части тела: голова (лицо, уши, волосы, 

макушка, затылок), шея, туловище (грудь, живот, 

спина, ягодицы, лопатки). Рука: локоть, кисть 

(ладонь, пальцы, ногти). Нога: колено, стопа (пятка, 

пальцы, ногти). Ориентировка на себе (голова 

вверху, ноги внизу, правая и левая рука (нога), 

впереди  - грудь, живот; сзади -  спина). Назначение 
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скелета (опора, защита внутренних органов), части 

(череп, позвоночник, грудная клетка, кости рук и 

ног); мышц («резиновые двигатели»); кожи 

(«защитный скафандр»), Внутренние органы: 

сердце, легкие, желудок. Органы чувств. 

 Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчиках представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

III 

 

Детский сад Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива.  Ориентировка в здании детского 

сада. Расширение знаний о труде сотрудников 

детского сада. 

IV 

 

Новый год Формирование представлений о Новом годе как о 

веселом и добром празднике. Приобщение к 

праздничной культуре. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

я
н

в
ар

ь

 

I   

  

Каникулы   

II 

 

Наш город. 

Край  родной. 

Дифференциация населенных пунктов (город, 

деревня). Ознакомление с улицами города, 

зданиями различного назначения, 

достопримечательностями. 

III 

 

Моя семья Фамилия, имя, отчество свое и родителей, 

домашний адрес, номер телефона. Родственные 

связи. Генеалогическое древо. Дата своего 

рождения. Обязанности членов семьи,  увлечения, 

традиции, семейные праздники. 

IV 

 

Детям об огне и 

пожаре 

Правила пожарной безопасности. Труд пожарных. 

 

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь

 

I 

 

Москва – 

столица нашей 

Родины 

Страна, государственные символы, праздники, 

столица нашей Родины - Москва, крупные города. 

II 

 

Здоровым быть 

здорово! 

Продолжать знакомить с особенностями строения и 

функциями организма человека. Формировать 

представления о значении двигательной активности 

в жизни человека. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания. Учить активному 

отдыху. 

III 

 

Наши 

защитники 

Представления о Российской армии. Защита 

Отечества – почетная обязанность. Памятники. 

IV 

 

Народные 

праздники на 

Руси. Русский 

фольклор 

Масленица. Продолжать знакомство с устным 

народным творчеством, фольклором. Расширять 

представления о народных промыслах. 

 

 

 

 

 

м
ар

т

 

I 

 

 

Женский день 8 

марта 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы.  Рассказ о 

маме: имя, профессия, расширение словаря эпитетов 

(любимая, родная, молодая, веселая, добрая, 

красивая, заботливая, справедливая).   
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II 

 

Весна – красна Закономерность сезонных изменений в неживой 

природе  (с каждым днем становится теплее, 

появляются сосульки, капель; оттепель, тает снег, 

появляются  проталины, начинается ледоход; бегут 

ручьи, день становится длиннее, а ночь - короче), 

растительном  (набухают почки, появляются листья, 

трава, цветы) и животном мире (просыпаются 

животные, появляются насекомые, возвращаются 

перелетные птицы, вьют гнезда, высиживают 

птенцов), деятельности людей: посевные работы, 

смена одежды (пальто – куртка – плащ – 

комбинезон). 

III 

 

Россия – 

Родина моя 

Расширять представления о родной стране. 

Элементарные сведения об истории России. Страна 

(моря, крупные реки, горы, леса, крупные города, 

столица). В стране есть президент и правительство. 

Государственные символы, государственные и 

народные праздники,  традиции, обычаи, 

многонациональность, достопримечательности.  

IV 

 

Слава труду Кем быть? Инструменты. Профессии родителей. 

Весенние посевные работы. 

 

 

 

 

 

ап
р

ел
ь

 

I 

 

 

Неделя юмора 

и смеха 

Формирование представлений  о веселом и добром 

празднике. Приобщение к праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения Коммуникативная 

деятельность. Эмоциональное состояние человека. 

Словарь: веселый – грустный,  добрый – злой, 

взволнованный – спокойный, удивленный, 

испуганный. 

II 

 

Неделя 

космонавтики 

Солнечная система, планета Земля как ее часть и 

как общий дом человечества. Солнце -  источник 

света и тепла. Закономерность смены частей суток. 

Дни недели. Вчера, сегодня, завтра. Знакомство с 

разными видами часов (солнечными, песочными, 

механическими, электронными). Первый космонавт. 

Женщина – космонавт. 

III 

 

Книги. 

Библиотека  

Формирование интереса к книге, бережное 

отношение к ней. Продолжать знакомить с трудом  

библиотекаря. 

IV 

 

Птицы – наши 

друзья 

Общие признаки, жизненный цикл, жилище, 

птенцы. Классификация: дикие и домашние; 

перелетные (ласточка, грач, скворец, аист, журавль, 

цапля) и зимующие (ворона, сорока, воробей, 

синица, снегирь, дятел, сова); по способу питания. 

Словообразование: скворец – скворчонок, воробей – 

воробьиный и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 Телевидение Педагогическая диагностика 

Телевидение – средство информации. Любимые 

телепередачи. 

I 

 

Наши герои Воспитание  детей в духе патриотизма и любви к 

Родине. Герои ВОВ. Памятники героям. Выставка 

детского творчества. 
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м

ай  

II 

 

Цветущая весна Расширение представлений о весенних изменениях 

в природе. 

III 

 

Вода, кругом 

вода 

Значение воды, свойства. Экспериментально-

исследовательская деятельность.  

 IV 

 

Скоро лето. 

 

Сезонные изменения в  природе 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Физическое 

развитие 

Музыкально-спортивный зал. Спортивная площадка. Группа. 

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, развлечений, индивидуальной 

работы с детьми по физическому воспитанию, подвижных 

игр. 

-Шведская стенка  

-гимнастическая  скамейка  

-доска ребристая, доска наклонная  

-наклонная лестница,  мячи, скакалки, кегли, мешочки с 

песком, дуги для подлезания, обручи, канат, гимнастические  

палки, кольцебросы, маски для подвижных игр 

-пианино, муз.центр 

Медицинский кабинет. Проведение антропометрических 

измерений детей, оказание срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, профилактические 

медицинские осмотры детей, санитарно-просветительская 

работа с персоналом и родителями воспитанников. 

Оборудование: весы медицинские, ростомер, облучатель, 

термоконт-сумка, 

комплект медицинской техники 

Изолятор.     Изоляция заболевшего ребенка до прихода за 

ним родителей. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната.  

Организация самостоятельной игровой деятельности детей, 

режимных моментов, групповых родительских собраний, 

консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей. 

-Игровое оборудование,  

- игры и игрушки, 

- центры по интересам (безопасности, сюжетно-ролевых игр). 

3. Познавательное 

развитие 

Групповая комната.  

Организация и проведение непосредственно образовательной 

и самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 

окружающим и расширению кругозора. 

- центры по интересам (занимательной математики, мини-

лаборатории, природы) 
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4. Речевое развитие Групповая комната.  

Организация и проведение непосредственно образовательной 

и самостоятельной деятельности детей по развитию речи. 

- центр книги, 

- центр театрализованной деятельности 

- настольно-печатные, развивающие  игры 

Логопедический кабинет. 

Проведение занятий с детьми по коррекции речевых 

нарушений. 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал. Группа. 

Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

занятий по изобразительной деятельности, праздников, 

развлечений, индивидуальной работы с детьми по 

музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Музыкально-спортивный зал: 

-пианино-1 шт.; 

-муз.центр-1 шт.; 

-ширма-1 шт.; 

- музыкальный центр -1 шт., 

- мультимедийный проектор – 1 шт., 

- ноутбук – 1 шт.,  

- зеркало-10 шт.; 

- детские  муз. инструменты; 

- разные виды театра, 

- наборы демонстрационного материала. 

- центры по интересам (по изодеятельности, музыкальный) 

 

2. Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Количество 

1.  ноутбук 2 

2.  интерактивная доска aktiv board 1 

3.  проектор 1 

 Игровой материал:  

4.  бинокли 2 

5.  весы 2 

6.  доска гладильная 1 

7.  набор животных 3 

8.  набор «Парикмахер» 2 

9.  руль 2 

10.  игры деревянные в ассортименте 4 

11.  игры развивающие в ассортименте 20 

12.  кегли 1 набор 

13.  коляска для кукол 2 

14.  конструктор разного вида 4 

15.  кубики 5 наборов 

16.  кукла крупная 3 

17.  кукла средняя 5 

18.  кукла маленькая 7 

19.  домино 3 

20.  доска для рисования 1 
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21.  игрушка музыкальная 3 

22.  лото 12 

23.  машины 8 

24.  мозаика 3 

25.  мячи резиновые среднего размера 30 

26.  набор счетный 25 

27.  пазлы деревянные 2 

28.  пирамидка 3 

29.  набор посуды 4 

30.  детская игровая мебель 3 

3. Методические материалы 

 

№ Наименование Количест

во 

 Учебные издания  

1.  О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: 

Мозайка-синтез» 2010 

1 

2.  С.Е.Шукшина «Я и мое тело» -М.: Школьная Пресса, 2009 1 

3.  Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. 

Мир человека. Я и мое тело. _М.: Школьная Пресса, 2009 

1 

4.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

1 

5.  Полякевич Ю.В. Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

1 

6.  Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

1 

7.  Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. ТЦ Сфера, 

2012. 

1 

8.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

1 

9.  - А.Л. Берлова «Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю». –М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

1 

10.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

1 

11.  Н.В.Дубровская Рисунки из ладошки. Рабочая тетрадь. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

1 

12.  Н.В.Дубровская Лес. Рабочая тетрадь по цветоведению. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

1 

13.  И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста. –М.:Айрис-пресс, 2006 

1 

14.  М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004 1 

15.  Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

1 

16.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез, 2007. 

1 

17.  Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 
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18.  Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

1 

19.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

1 

20.  Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника. конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 2004. 

1 

21.  Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина… М.:АРКТИ, 

2003. 

1 

22.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1 

23.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий 

с детьми 3-7 лет. — Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

1 

24.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

1 

25.  Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких  «Союз» С.-

Петербург, 1999. 

1 

26.  Дмитриева В.Г. 150 развивающих игр. Умные пальчики. М.: СПб,: 

Сова,2008. 

1 

27.  Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 

2005 

1 

28.  З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

1 

29.  З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-

пресс, 2005 

1 

30.  Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе. 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. М.: Генезис, 

2014. 

1 

31.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014 

1 

32.  Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. М.: 

АРКТИ, 2003 

1 

33.  Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и 

праздники. М.: Линка Пресс, 2002. 

1 

34.  Николаева С.Н. Методика экологического воспитаний в детском 

саду. М.:Просвещение, 2000. 

1 

35.  Мартынова М.В., Сучкова И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 

2013 

1 

36.  Материал для освоения выразительных средств речи (темпа, ритма 

речи, высоты и силы голоса, интонационной выразительности) 

1 

37.  Картотека игр 

- подвижных 

- словесных 

- на развитие мелкой моторики 

- развивающих 

1 

38.  Липская Н.М. Изучаю мир вокруг. Для детей 6-7 лет. М.: Эксмо, 

2014 

1 
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39.  Беседы по картинкам. Уроки доброты. Издательство Кругозор . 

Творческий центр Сфера.2014 

1 

 Аудио- и видеоматериалы  

1. Видео-фильмы, слайды различной тематики 1 

2. Ауди- и видеозаписи литературных произведений 1 

 Электронные образовательные ресурсы  

 http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного 

образования 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

http://playroom.com.ru/- Игровая комната 

http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям 

http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для 

воспитателей 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm-

 Образовательный портал ”Учеба ”раздел Дошкольное воспитание 

http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция идей” 

http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование” 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского 

сада 

http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Сетевые образовательные сообщества 

nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 

Мой Сайт дошкольного воспитания 

http://www.openclass.ru/ -Сетевые образовательные сообщества  

 

”Открытый класс” 

http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть” 

http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический 

портал  “Дошкольники” 

www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – 

проект “Мааам.ру” 

 

 

3.1.2. Организация режима дня  
     Режим дня составлен в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Он соответствует возрастным особенностям  детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

     Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 
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взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход.  

    При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

 Для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. 
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Режим дня (теплый период года) 
 Старше-

подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах, (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

7.00-8.11 

Утренняя гимнастика 8.11-8.19 

Самостоятельная деятельность 8.19-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00-9.25 (старшая) 

9.00-9.30 

(подготовительная) 

Игры, самостоятельная деятельность 9.25-10.30 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, индивид 

работа, самостоятельная деятельность) 

10.40-11.50 

Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная деятельность.  11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.00-15.30 

Подъем. Воздушные, водные процедуры. Подготовка к полднику.  15.30-16.00 

Полдник  16.00-16.30 

Игры. Самостоятельная деят-ть детей. Образоват. деят-ть в режим. 

моментах.  

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоят.деят-ть, индивид работа по физ. развитию) 

17.00-18.30 

Уход детей домой. 18.30-19.00 

Учебный план 
Образовательная  

область 

Вид детской деятельности количество 

занятий 

  неделя год 

Физическое развитие Двигательная 3 108 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 3 108 

Речевое развитие Коммуникативная 2 72 

восприятие худ. литературы и 

фольклора 

1 36 

Художественно-эстетическое  

Развитие 

Изобразительная 3 108 

Музыкальная 2 72 

Конструирование 1 36 

Социально-коммуникативное  

Развитие 

в режимных моментах, интеграциях в других областях 

Продолжительность НОД не более 30 мин 

Всего занятий в неделю 15 

Нагрузка в первую половину 

дня 

90 мин 

Перерывы между занятиями 10 мин 
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Расписание 
непосредственно-образовательной совместной деятельности взрослого и детей 

                                                                                  

Дни недели 

 

Время  Вид деятельности 

Понедельник 

 

9.00-9.25 (старшая) 

9.00-9.30 (подготовительная)       

9.40-11.05 (старшая) 

9.40-11.10 (подготовительная) 

16.25-16.50 (старшая) 

16.25-16.55 (подготовительная) 

1. познавательно-исследовательская 

деятельность     

2. изобразительная деятельность   

 

3. двигательная деятельность 

Вторник 

 

 

9.00-9.25 (старшая) 

9.00-9.30 (подготовительная)  

9.40-10.05 (старшая) 

9.40-10.10 (подготовительная) 

11.50-12.15 (старшая) 

11.50-12.20 (подготовительная) 

1. коммуникативная деятельность 

 

2. изобразительная деятельность 

 

3. музыкальная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.30 (старшая) 

9.00-9.30 (подготовительная) 

10.40-11.05 (старшая) 

10.40-11.10 (подготовительная) 

11.50-12.15 (старшая) 

11.50-12.20 (подготовительная) 

1. познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

2. конструирование 

 

3.    двигательная деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.250 (старшая) 

9.00-9.30 (подготовительная) 

9.40-10.05 (старшая) 

9.40-10.10 (подготовительная) 

10.40-11.05 (старшая) 

10.40-11.10 (подготовительная) 

1. коммуникативная деятельность 

 

2. познавательно-исследовательская 

деятельность (природа) 

3. двигательная деятельность 

Пятница  

 

9.00-9.25 (старшая) 

9.00-9.30 (подготовительная) 

10.40-11.05 (старшая) 

10.40-11.10 (подготовительная) 

11.50-12.15 (старшая) 

11.50-12.20 (подготовительная) 

1. изобразительная деятельность 

(ознакомление  с  окружающим) 

2. восприятие художественной литературы 

и фольклора 

3. музыкальная деятельность 

     

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
           Сентябрь 

неделя Название 

I «День знаний» 

II Развлечение по ОБЖ 

IV День дошкольного работника 

           Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения 

II «Осенний праздник с элементами фольклора» 

            Ноябрь 

IV  «День Матери» 

            Декабрь 

I День  здоровья 

IV Новогодние утренники 
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           Январь 

II  «Рождественская дискотека» 

 IV Зимний спортивный праздник 

 

             Февраль 

III «Проводы русской зимы» 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» 

           Март 

I  «Мамин праздник» 

 IV  «Снова к нам пришла весна» 

           Апрель 

I День смеха 

III Спортивный досуг «Путешествие в космос» 

IV День Земли 

            Май 

I Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

II Папа, мама, я – спортивная семья 

IV До свидания, детский сад! 

           Июнь 

I 1 июня - День защиты детей 

II «Родина – наша земля» 

           Июль 

I Летний спортивный праздник 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
     ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, а также территории, прилегающей к 

Организации, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

− возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

− реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования  

— необходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей.  

      Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает:  
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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

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

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных пространств 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

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

и исследовательскую активность детей. 

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

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

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

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

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

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, СПб: Детство – Пресс, 2020. 

- «Ладушки». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и переработанное. – Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 2017г.; 

- «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду. Николаева С.Н. – 

МОЗИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2015г. 

- Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

- Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. М.:АРКТИ, 2003 

- Майорова Ю.А. Народные узоры. Нижний Новгород, 2011.. 

- Левыкина.К.Г. Музееведение М.:1980 

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. М.: 2000 

- Археология детства: игрушки, обряды в традиционных обществах. Самара, 2005 
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- Музейная выставка для детей: пространство диалога и эксперимента. Петрозаводск, 2008 

 - Алешина Н.В. Знакомим дошкольником с родным городом. М.: ТЦ «Сфера»,1999 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 
Краткая презентация Программы 

   Рабочая программа подготовительной к школе группы структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад №5» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской 

области составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). Она соответствует ФГОС дошкольного образования и ориентирована на детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. Образовательная деятельность в Организации осуществляется в группе 

общеразвивающей направленности.   

     Программа предусматривает работу с детьми с ОВЗ по осуществлению квалифицированной 

коррекции нарушений речевого развития дошкольников  5-7-ми лет.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

       Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  Одним из направлений Организации  является совместное с родителями (законными 

представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОО.  

     Взаимодействие  родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

1. Педагогический мониторинг 
Цель: Выявление особенностей взаимодействия взрослого и ребенка в общении, стиля семейного 

воспитания, проблем детско-родительских отношений. 

1. Педагогическая поддержка  
Цель:  Обеспечение поддержки родителям (законным представителям) в выполнении присущих 

им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и решении конкретных задач 

воспитания ребенка, реализации его прав как личности, помощь в использовании потенциальных 

возможностей сопротивления семьи воздействию негативных факторов, поддержка 

устремленности к преодолению жизненных и педагогических трудностей. 

3. Педагогическое просвещение 
Цель: Ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических знаний и 

практической работой с детьми, с новаторскими идеями в области педагогики и психологии. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 
Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность – 

конкурсы, экскурсии, походы и т.п.; совместное решение организационных вопросов.  

     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на осознании 

необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании целесообразности их 

согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные требования. В целом их можно 

сформулировать как желание и умение взаимодействовать и уважать друг друга. 
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Список детей 
старше-подготовительной группы «1» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Адрес проживания 

1. Айнуллина Ульяна Наилевна 21.07.2016 ул. Центральная, 2-13 

2. Блинов Владимир Александрович 14.02.2017 ул. Центральная, 3-2 

3. Гаррес Варвара  Владимировна 12.05.2017 ул. Центральная, 8-18 

4. Гладкова Татьяна Андреевна 23.05.2016 ул. Мичурина, 13-8 

5. Долганов Тимофей Сергеевич 08.08.2016 ул. Мичурина, 6-16 

6. Земляков Артём Максимович 11.07.2016 ул. Мичурина, 2-98 

7. Каеткин Роман Романович 02.05.2016 ул. Волго-Донская, 8а-5 

8. Корытин Андрей Анатольевич 23.01.2017 ул. Центральная, 4-4 

9. Литягина Полина Вадимовна 16.03.2016 ул. Баха, 22 

10. Логинов Михаил Алексеевич 30.12.2015 ул. Центральная, 1-1 

11. Маенков Даниил Васильевич 14.10.2016 ул. Волго - Донская,6-4 

12. Ноговицин Макар Александрович 16.11.2016 ул. Центральная, д.4, кв.67 

13. Пономарева Алиса Александровна 23.04.2016 ул. Мичурина, 8-5 

14. Романенко Олег Александрович 19.02.2017 ул. Мира, д.90 

15. Сафонов Степан Игоревич 19.06.2016 ул. Баха,32 

16. Симонов Кирилл Васильевич 31.12.2015 ул. Центральная, 4-18 

17. Старостин Максим Николаевич 18.09.2015 ул. Центральная, 9-4 

18. Сухарева Варвара Ивановна 08.05.2016 ул.Тимирязева, д.32 

19. Турдиев Эрнест Турахунович 11.03.2016 ул. Центральная,8-44 

20. Шимков Арсений  Николаевич 03.06.2017 ул. Маяковского, 24 

21. Ширяева Ева Алексеевна 07.08.2016 ул. Мира,167-34 

22. Язгельдыева Алиса Алексеевна 09.01.2017 ул.Котовского, д.16 

23. Янковская Валерия Олеговна 15.03.2016 ул. Тихая, 85 

24.    

25.    

 

Контингент родителей и детей 
мальчики  

девочки  

дети с ОВЗ  

дети-инвалиды  

семьи:   полные  

          неполные  

          приемные  

      неблагополуч.  

семьи с 1 реб.  

семьи с 2 детьми  

семьи с 3 детьми  

семьи с 4 детьми и более  

Образование родителей: высшее  

                       среднее специальное  

                       среднее  

иностранные граждане  
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