


Оглавление 
№ п/п Разделы рабочей программы Стр. 

1. Целевой раздел рабочей программы 3 
1.1 Пояснительная записка 3 
1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного образования 3 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы дошкольного образования 4 
1.1.3. Значимые характеристики для реализации рабочей программы дошкольного 

образования. Характеристики особенностей развития детей, дошкольного возраста.  
5 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы дошкольного образования 6 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей 

программе дошкольного образования 
8 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 
2. Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях 

13 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 14 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 19 
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 22 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 25 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 34 
   
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы дошкольного образования 
39 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 42 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 50 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 56 
2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы – система сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения с социумом 
58 

2.7. Образовательная деятельность по коррекции нарушений речевого развития детей 59 
2.8. Рабочая программа воспитания 61 
2.8.1. Целевой раздел программы воспитания 61 
2.8.2. Содержательный раздел программы воспитания 65 

3. Организационный раздел рабочей программы 88 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 88 
3.2. Организация развивающей предметно-развивающей среды  89 
3.3 Материально - техническое обеспечение рабочей программы дошкольного образования 93 
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 95 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 97 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 98 
3.7. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 98 
3.8 Перечень литературных источников 100 
 Приложения: 

Приложение № 1 Педагогический мониторинг 
Приложение № 2 План работы с родителями подготовительной группы 
Приложение № 3 Режим дня 
Приложение № 4 Расписание занятий 
Приложение № 5 Комплексно-тематический план для детей подготовительной 
группы 

 

 
 
 



 
 

2 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями рабочей программы являются 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-
культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 
всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 
1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 
ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 
отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 
осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 
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качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 
ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы дошкольного 
образования 

Рабочая программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – 
взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Основные подходы к формированию рабочей программы. 
‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 
‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 
‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 
содержание и планируемые результаты освоения рабочей программы). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики детей 6-7 лет 
 
      Росто-весовые характеристики 
Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у 
мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 
В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 
ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 
быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 
     Функциональное созревание 
Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 
требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 
приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 
Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 
существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 
продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 
возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 
приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 
Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 
биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 
сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции 
как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 
К шести-семи годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 
мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 
отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 
Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 
возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 
уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 
неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
     Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 
формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 
дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 
появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 
механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 
сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 
внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 
достигает 10-15 минут. 
Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать 
не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 
(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 
умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 
наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 
операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 
длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 
правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 
предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 
диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 
обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 
     Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 
результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 
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усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
от места в нем. 
Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 
поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 
конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные 
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
     Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 
внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 
эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 
стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 
     Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 
регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 
ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 
непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 
внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 
мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 
«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 
произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 
эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 
волевым формам. 
     Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 
неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы 
гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, 
религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей 
культурой и страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о 
других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
 
           1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы дошкольного 
образования 
             Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
завершению ДО. 
К концу дошкольного возраста: 
• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 
• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 
контролировать свои движение и управлять ими; 
• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 
• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 
простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 
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• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 
проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 
двигательной деятельности; 
• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 
занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 
• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 
двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его; 
• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 
• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 
видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 
дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 
способами; 
• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 
регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 
конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 
сохранять позитивную самооценку; 
• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 
людям и самому себе; 
• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 
(сочувствие, сопереживание, содействие); 
• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 
соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 
• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 
личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 
детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 
сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 
владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 
жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 
познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 
оценивает поступки литературных героев; 
• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 
живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 
искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 
национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 
• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 
сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 
использует основные культурные способы деятельности; 
• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления 
о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 
народов мира; 
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• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 
форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 
вычислять и тому подобное; 
• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 
предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 
цифровые средства и другое; 
• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 
природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 
живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 
изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 
познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 
способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 
• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 
имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности; 
• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 
различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 
• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 
различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 
свободной художественной деятельности; 
• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 
тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 
проектах; 
• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 
точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 
композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 
• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 
вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 
для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 
управляет персонажами в режиссерской игре; 
• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 
развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками; 
• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 
элементы готовности к школьному обучению. 

 
             1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей 
программе дошкольного образования 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
             Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 
педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
              Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации рабочей программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 
диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 
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развития ребёнка и успешности освоения им программы, формах организации и методах 
решается непосредственно в дошкольном учреждении. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 
действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 
рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 
образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 
деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 
Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 
лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости используются специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

 ля проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 
освоения программы используются следующие диагностические пособия: 
М.И. Кузнецова, 
Е.Э. Кочурова под редакцией  
Л.Е. Журовой Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе  
Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации 
 
 
     ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена:  
- расширением содержания образовательной области социально-коммуникативное развитие 
парциальной программой Л.В. Коломойченко «Дорогою добра», направленной на достижение  
целевых ориентиров социально - коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и 
представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно - этическая, гендерная, 
народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 
восприятия и усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные 
разделы воспитательно - образовательного процесса), парциальной (по отношению к 
комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в её 
реализации). Реализация программы "Дорогою добра" осуществляется на протяжении всего 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). В её содержании находит отражение ознакомление 
воспитанников с родным краем. 
- расширением содержания в области формирования основ гражданственности и патриотизма 
социально – коммуникативного развития парциальной программой Н.Г. Зеленовой, Л.Е. 
Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», 
направленной на воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными 
ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 
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прошлое России. Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в 
средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 
- расширением содержания образовательной области «Познавательное развитие» за счёт 
реализации парциальной программы «Юный эколог», разработанная Светланой Николаевной 
Николаевой. Данная программа может использоваться при написании вариативной части 
основных образовательных программ ДОО, а также в учреждениях дополнительного 
образования. 

Знакомство дошкольников с миром природы осуществляется в процессе наблюдений, 
опытнической деятельности, экскурсий, моделирования, чтения произведений 
художественной и познавательной литературы, рассматривания иллюстраций, просмотра 
видеофильмов и т.п. 
Все эти формы работы способствуют расширению представлений детей о мире природы, 
обогащению словарного запаса, развитию связной речи, воспитанию нравственных качеств. 
Дошкольники учатся устанавливать причинно-следственные связи между различными 
объектами и явлениями природы; знакомятся с правилами поведения на природе; участвуют в 
посильном труде на природе, учатся ухаживать за обитателями уголка природы и т.п. 
В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического 
воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в любой 
возрастной группе детского сада. Это позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный 
подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. 
Социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание дошкольника. 

Рабочая программа составлена на основе программы социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра».  
      Вариативность и технологичность программы обеспечивается возможностью ее 
использования в сочетании с комплексными программами и системами, включающими 
различные направления социального развития, что имеет экспериментальное подтверждение.   
      Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 
особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социальное развитие дошкольников.  
       Задачи образовательной деятельности.  
       1. воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 
основных формах человеческой деятельности;  
       2. развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  
       3. развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, 
освоения, присвоения культурного опыта саморазвития человечества;  
       4. становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)  
        Ребенок владеет:  
- обобщенными аргументированными представлениями о своей половой принадлежности, 
устанавливает связи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности 
и фемининности, о половой принадлежности взрослых людей, об основных функциях членов 
семьи, необходимости бережного к ним отношения, о различных элементах собственной 
национальной культуры;  
- дифференцированными представлениями о специфике взаимоотношений в детском саду, о 
взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, о развитии цивилизации, о роли техники в 
процессе человечества, о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях, о взаимосвязи 
труда взрослых, о культурных достояниях, основных исторических событиях, 
достопримечательностях детского сада, города, страны, об отдельных элементах культуры 
других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 
игрушки), о национальных и расовых различиях, о своем крае как части России, истории 



 
 

10 

возникновения города и края, знаменитых людях, основных достопримечательностях, 
традициях, труде людей;  
- первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей, об истории 
России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных событиях, выдающихся 
людях, о назначении и функциях армии, отдельных родов войск, о планете Земля, населяющих 
ее людях, их равноправии, о вере людей в природные, земные и неземные силы, об отдельных 
современных культурных ценностях (искусство, техника), их представителях; осознает 
нравственную ценность поступков людей, общественную значимость исторических событий; 
определяет хронологическую последовательность возникновения и совершенствования 
предметов быта, техники, исторических событий: различает городские и сельские поселения 
людей по существенным признакам; ассоциирует название края, города с их 
месторасположением, осознает связь результатов труда своих земляков с развитием культуры, 
техники страны, знает названия, отдельные особенности некоторых городов своего края, 
проявляет познавательный интерес к истории своего поселения; испытывает чувство 
удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности, аргументировано 
обосновывает се преимущества, осознает относительность маскулинных и фемининных 
проявлений, адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, 
определяет перспективы своего взросления в соответствии с собственной половой ролью,  
осознает нравственную ценность человеческих поступков, проявляет сопереживание, 
сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением и физическим состоянием;  
- проявляет выраженный познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям 
истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны, к объектам культуры, 
толерантность по отношению к представителям других национальностей, симпатию, любовь, 
уважение к близким людям, сверстникам, адекватно реагирует на незнакомых людей, осознает 
назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов, взаимосвязь национальных 
культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и 
благосостоянием человека, осознает его роль в развитии культуры, проявляет бережное 
отношение к результатам его труда, предвосхищает свое возможное участие в познании 
культурного наследия, стремится к познавательно-личностному общению с представителями 
других национальностей; владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, 
национальной, правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно выполняет 
их и устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих, умеет 
сдерживать проявления негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи, 
проявляет толерантное отношение к ее членам, бережно относится к их интересам; об 
отдельных элементах собственной национальной культуры; о специфике взаимоотношений в 
детском саду (но не устанавливает взаимосвязи функций работающих в нем взрослых), о 
развитии цивилизации, о роли техники в прогрессе человечества, о составе семьи, семейных 
реликвиях (но не устанавливает взаимосвязи труда взрослых), о культурных достояниях, 
основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны, об 
отдельных элементах культуры других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, 
национальная кухня, игры, игрушки); первоначальными представлениями о национальных 
различиях, о своем крае (но не определяет его как часть России), об отдельных фактах 
истории своего города и края, отдельных знаменитых людях, основных 
достопримечательностях, традициях, труде людей; о репродуктивной функции родителей, об 
истории России, ее праздниках, главных событиях, выдающихся людях, о планете Земля, 
населяющих ее людях, их равноправии, о вере людей в природные, земные и неземные силы, 
об отдельных современных культурных ценностях (искусство, техника), их представителях.  

Диагностические материалы развития воспитанников представлены в Программе Л.В. 
Коломойченко «Дорогою добра» в конце каждого психологического возраста (младшего и 
старшего дошкольного возраста) 

Целью парциальной программы Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в 
России». Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» является воспитание 
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гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов 
своего Отечества. 
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
• обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-технических 
условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие методической литературы, 
пособий, художественной литературы для детей, организация экскурсий, приобретение 
костюмов для выступлений, создание развивающей среды в группах и т.д.; 
• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 
саду, своим близким; 
• формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 
приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 
России; 
• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 
эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 
• воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной 
символики России. 

Планируемые результаты  
В результате освоения данной программы дошкольники: 
• имеет знания о своем ближайшем окружении, свей семье. Проявляет гуманные 
отношения к своим близким. Знает имена близких людей. Имеет представление о семейных 
традициях, историях. 
• имеет краеведческие сведения о родном городе, об истории его возникновения, его 
достопримечательностях, транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой 
деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Ощущает гордость за свою 
малую родину. 
• имеет элементарные краеведческие сведения о природе, общие географические 
сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном 
мире. Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относятся к природе бережно. 
Проявляет стремление больше узнать о родной природе. Имеет географические сведения о 
территории России. 
• знает государственную символику: герб, флаг, гимн. Имеет представление о значении 
государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, флагу, гимну 
РФ. Знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми 
россиянами. Имеет представление о том, что Россия многонациональна страна с 
самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-патриотические чувства: 
любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре. Осознает личную причастность к 
жизни Родины. 
• знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 
праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Имеет 
представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

Целью реализации части парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный 
эколог», является экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно-
правильного отношения детей к природе; расширение и дополнение впечатлений, полученных 
ребенком от контакта с природой; создание «экологического пространства» - предметно-
развивающей среды экологического развития детей.  

Задачи: 
-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе; 
-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 
всех природных объектов экологии; 
-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 
природе, правильного поведения и общения; 
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-воспитание потребности в созидании и творчестве; 
-создание условий для полноценного экологического воспитания; 
-воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных 
отношений, дополняют и конкретизируют обязательные с учетом целей и задач, 
территориальных особенностей Среднего Урала, традиций образовательной организации. 
Целевые ориентиры парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
• ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 
• принимает и понимает правила здорового образа жизни; 
• развито материально этическое сознание; 
• развит познавательный интерес; 
• способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные решения по ее 
улучшению; 
• у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 
• понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий по её охране и 
предупреждению насилия над природой. 
Планируемые результаты  
6 - 7 лет 
- умеет самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, устанавливает 
причинно-следственные связи; 
- осознанно относится ко всем животным, понимает, что вредных животных не бывает; 
- имеет обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 
- относится к человеку, как к естественному объекту природы; 
- проявляет познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 
- проявляет экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 
окружающей среды и гуманного отношения к природе. 
Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития, представленными в пяти образовательных областях. 
В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детей, а также результаты, 
которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с 
ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах:  
- принцип учёта ведущей деятельности: рабочая программа реализуется в контексте всех 
перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 
деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 
общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа учитывает 
возрастные характеристики развития ребенка, предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми 
возможностями, способностями, потребностями и интересами; 
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- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 
развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 
сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

- принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 
образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 
отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и 
форм детской деятельности; 
- принцип преемственности образовательной работы: рабочая программа реализует данный 
принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 
школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 
образовательной организации и семьи; 
- принцип сотрудничества с семьей: реализация рабочая программы предусматривает 
оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 
(законным представителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного 
взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 
единого/общего пространства развития ребенка; 
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 
благополучию. 
          2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 
          Основными задачами образовательной деятельности являются: 
          1) в сфере социальных отношений: 
• поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание 
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 
• обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 
• обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать 
свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 
действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 
• развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 
договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 
конструктивными способами; 
• воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 
правил поведения в общественных местах; 
           2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
• воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 
Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 
• расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 
страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 
• знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей 
при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОУ и в 
населенном пункте; 
• развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 
удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 
поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 
           3) в сфере трудового воспитания: 
• развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
• формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий; 
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• формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 
возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 
• развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; поддерживать освоение 
умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать ответственность, добросовестность, 
стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи; 
           4) в области формирования безопасного поведения: 
• формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 
способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности. 
              1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 
рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит 
детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 
Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 
обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 
ДОУ, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 
пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о 
необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 
учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 
письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 
чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников 
по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает 
находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 
рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 
доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 
вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в 
природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 
чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 
бюджет. 
Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 
планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 
мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 
деятельности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 
способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 
партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 
группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они 
самые старшие среди детей в детском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о 
малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 
                  2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
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Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 
отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 
государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 
государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая 
страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 
Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 
проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 
государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес 
к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 
вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. 
Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в 
социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОУ и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 
народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 
Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 
Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 
День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает 
детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения 
города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 
знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 
удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 
Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное 
познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 
чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и 
макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с 
жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 
родного населенного пункта. 
               3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 
детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 
потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 
организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 
взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 
мультфильмов, чтение художественной литературы для знакомства детей с многообразием 
профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 
обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 
личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять 
профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей 
об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 
отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 
поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), 
формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 
игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 
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педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 
потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 
группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 
деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 
отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 
(законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 
реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть 
пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца 
и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 
дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 
трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - 
ножниц, иголки и тому подобное. 

  4) В области формирования безопасного поведения. 
Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, 
потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 
порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 
активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 
демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 
правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 
помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 
дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 
помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 
(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) 
с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, 
в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 
развлекательных центрах и парках. 

 Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 
в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 
правила безопасного общения в группе. 
Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 
пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 
регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и 
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
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«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 
воспитания: 
• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 
• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 
(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической 
и национальной принадлежности; 
• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 
• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 
добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 
• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 
Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 
пособий в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие: 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Подготовительная к школе группа 
 Артюхова И.С. Азбука безопасной и здоровой жизни: книга для первоклассников / И.С. 
Артюхова. – 3-е изд. – М.: «Русское слово - учебник» 
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста. 1 -7 лет / 
Мозаика-Синтез, г. Москва. 
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. /– М.: Просвещение. 
 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. /. – Мозаика-Синтез, г. 
Москва.  
 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности для детей 6-7 лет/ Мозаика-Синтез, г. 
Москва.  
 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа. — М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003. 
 Каратай В.М.; сост.и авт. метод.  рек. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Городские 
профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Уч. нагл. пос. / 
Худ.– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС. 
 Каратай В.М.; сост.и авт. метод.  рек. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Сельские 
профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Уч. нагл. пос. / 
Худ.– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС. 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 
социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 
Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера. 
 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Москва. 
 Куцакова Л.В Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. /. – М.: Владос. 
 Лыкова И.А., В.А. Шипунова Дорожная азбука/Издательский дом «Цветной мир», 
Москва. 
 Лыкова И.А., В.А. Шипунова Огонь – друг, огонь - враг/Издательский дом «Цветной 
мир», Москва.  
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 Лыкова И.А., В.А. Шипунова Азбука безопасного общения и поведения/ Издательский 
дом «Цветной мир», Москва.  
 Михайленко И.Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. / – М.: 
Сфера. 
 Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет / Мозаика-Синтез, г. 
Москва. 
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 3-7 
лет/Мозаика-Синтез, г. Москва.  
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 
1991.  
 Патриотическое воспитание детей с комплектом наглядных пособий «Великая 
Победа». ООО «ИД Сфера образования». 
 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивлять, узнавать. Для детей 0-7 лет. Мозаика – Синтез. 
 Методические материалы на основе примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 5-7 лет. Экономическое воспитанник 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Банк России, 
Министерство просвещения РФ. 
 Демонстрационные материалы на основе примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 5-7 лет. Экономическое воспитанник 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Банк России, 
Министерство просвещения РФ. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
             Основными задачами образовательной деятельности являются: 
              1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-
исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 
              2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания; 
              3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять 
использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и 
преобразования предметов окружающего мира; 
              4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 
окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 
              5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 
компетентности в решении различных познавательных задач; 
              6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 
Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 
праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 
              7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 
              8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в 
разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и 
растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 
разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 
              9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, 
их использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое 
отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её 
защитой. 
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Содержание образовательной деятельности 

                1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 
свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6 
основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 
организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 
называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 
цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 
осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 
взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 
сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 
Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 
проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 
закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

                2) Математические представления: 

формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 
окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 
сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 
схем, использование знаков, эталонов и другое; 

 в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 
прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 
десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 
совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 
взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 
классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 
(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 
видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 
помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 
результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 
показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 
тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 
развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

                   3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 
населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, 
столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах 
труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 
городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает 
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проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 
стран и народов мира на ней. 

                   4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 
мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 
некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 
(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 
обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять 
свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии 
и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 
уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 
животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим 
связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 
живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 
другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 
воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 
(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 
региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 
человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 
водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, 
кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

 углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 
(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 
жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

 закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и 
заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 
их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 
пособий в образовательной области «Познавательном развитие: 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников для детей 5-7 лет/ 
 Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Пономарева В.Н. Математика для дошкольников. 
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 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивлять, узнавать. Для детей 0-7 лет. Мозаика – Синтез. 
 Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный 
возраст (5-7 лет): учебно – наглядное пособие. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 
 Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный 
возраст (5-7 лет): учебно – наглядное пособие. Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 
 Ляпунов А.В., Ушакова Е.А.  Дошкольникам о защитниках Отечества. Старший 
дошкольный возраст (5-7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 
 Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 
представлений для детей 6 – 7 лет/Мозаика-Синтез, г. Москва.  
 Николаева С.Н. «Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников». 
– М.: Мозаика-Синтез,  
 Николаева С.Н. «Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников». 
Система работы 6-7 года – М.: Мозаика-Синтез,  
 Павлова Л.Ю.- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. -2-е изд.,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА– СИНТЕЗ,  
 Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет. Темы: «Овощи», «Фрукты», «Животные», 
«Птицы», «Транспорт», «Космос», «Профессии» и др. 
 
             2.1.3. Речевое развитие 
             Основными задачами образовательной деятельности являются: 
              1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, 
действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 
существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 
многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно 
по смыслу. 
              2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественной интонацией.  

совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в 
середине, в конце).  

развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 
              3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 
существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 
прилагательных.  

совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в 
речи сложные предложения разных видов. 
              4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 
отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 
развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 
выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 
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использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 
картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 
творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 
небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 
повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей 
между предложениями и между частями высказывания. 
               5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

 упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 
слова с указанием их последовательности. 

формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить 
на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; читать слоги, 
слова, простые предложения из 2-3 слов. 
               6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 
положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 
произведений); 

 развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 
знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 
(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 
жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 
небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа 
с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 
развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 
тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 
описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 
характера, создание рифмованных строк). 

  Содержание образовательной деятельности. 

                   1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 
синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

                    2) Звуковая культура речи: 

 педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 
звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в 
звукопроизношении. 

                    3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 
основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 
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содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 
существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 
образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 
превосходную степени имен прилагательных. 

                   4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы 
эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, 
формирует умение представить своего друга родителям (законным представителям), 
сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для 
формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 
пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного 
героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, 
подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию 
их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; формирует 
умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 
опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и 
повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 
планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные 
виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 
литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у 
детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 
исправлять их. 

                   5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к 
языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых 
слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их 
последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный 
гласный звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять 
графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, 
читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 
предполагает: 
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 • владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 
пособий в образовательной области «Речевое развитие»: 

 Гербова В.В. Развитие речи детей 6-7 лет /Мозаика-Синтез, г. Москва.  
 Дерягина Л.Б. - Растим будущего читателя - Информационно- деловое оснащение ДОО 
 Шиян О.А. Развитие творческого мышления для детей 3-7 лет/Мозаика-Синтез, г. 
Москва.  
  «Хрестоматия для детей 6 - 7 лет для чтения в детском саду и дома» Мозаика-Синтез, 
г. Москва. 
 
              2.1.4. Художественно - эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 
              1) приобщение к искусству: 
• продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 
детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности; 
• воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 
ознакомления с разными видами искусства; 
 • закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно -прикладное 
искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 
 • формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 
культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 
видами и жанрами искусства; 
 • формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 
различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-
патриотического содержания; 
 • формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 
духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего 
народа; 
 • закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 
 • помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у 
детей основы художественной культуры; расширять знания детей об изобразительном 
искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о творчестве известных художников и 
композиторов; расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть 
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 
 • организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 
(законными представителями)); 
    2) изобразительная деятельность: 
  • формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; развивать 
художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любознательность; 
  • обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету; 
 • продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая 
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внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 
товарищей; 
 • показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 
индивидуальные оценки детьми этих произведений; 
  • формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 
  • воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 
  • создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами; 
 • поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 
выразительным; 
 • поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать 
и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
  • продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию; 
  • развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 
деятельности; 
  • продолжать развивать у детей коллективное творчество; 
 • воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 
общую картину; 
  • формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 
  • организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 
тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 
проектах); 
  3) конструктивная деятельность: 
  • формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 
части, их функциональное назначение; 
 • закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес к 
конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 
  • знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 
прочее; 
                • развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 
творческую конструктивную деятельность детей; 

 4) музыкальная деятельность: 
  • воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 
гимна Российской Федерации; 
 • продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-
эстетический вкус; 
  • развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении; 
 • развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 
чувство ритма, музыкальную память; 
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  • продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 
 • формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 
окружающей действительности в музыке; 
 • совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 
  • развивать у детей навык движения под музыку; обучать детей игре на детских 
музыкальных инструментах; знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 
формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 
 • продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 
театра, его жанрами, устройством и профессиями; 
  • продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 
 • развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 
декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 
прочее); 
 • продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 
помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 
  • продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 
(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 
  • формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 
оценивать действия персонажей в спектакле; 
  • поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 
драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 
придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 
  • поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 
  6) культурно-досуговая деятельность: 
  • продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 
творчество, самообразование); 
  • развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 
культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 
 • расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 
желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 
(календарных, государственных, народных); 
  • воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 
подготовки; 
 • формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 
деятельности;    
  • поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 
различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 
 
Содержание образовательной деятельности. 
                 Приобщение к искусству. 
  1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 
умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 
и под руководством взрослого. 
 2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов 
и жанров искусства. 
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  3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 
 4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 
культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 
шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 
Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
  5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 
искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 
 6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 
тому подобное). 
 7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 
  8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет 
первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 
батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 
Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 
Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 
  9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 
Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 
композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-
песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 
 10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 
другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывает интерес к искусству родного края. 
 11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 
сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение 
выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 
спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 
барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на 
региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 
передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 
контуру крыши). 
  12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 
цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 
суждения, оценки. 
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 Изобразительная деятельность. 
  1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы 
по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги).  
Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу 
и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям 
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит 
детей новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть 
карандашом при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому 
подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 
цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит 
детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей 
художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); 
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 
дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение 
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как 
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение 
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при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 
искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать 
характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 
гимнастику — коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из 
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной 
лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 
стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания 
симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 
бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет применение детьми 
разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному 
способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощряет проявления детского творчества. 

 4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы 
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение 
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 
и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у 
детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с 
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным 
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материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог 
закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей 
фантазию, воображение. 

 5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 
умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 
вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной 
композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 
для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 
декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 
  2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 
сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 
 3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу. 
Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки (в пластмассовых конструкторах). 

  Музыкальная деятельность. 
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 1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 
музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; 
педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, 
зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации. 
 2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую 
координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
 4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 
детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 
творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 
 5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию  
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под 
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 
и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у 
детей музыкальные способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 
 6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 
музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой 
обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру 
на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной 
жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 
способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

   Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 
поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 
театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 
декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на 
ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 
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культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 
погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим 
и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать 
разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает 
воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей 
умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных 
произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, 
спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, 
интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали 
костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 
сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить 
анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и 
пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание музыки, 
конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке 
развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. 
Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает 
уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в 
совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в 
праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию 
творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

   Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Культура» и «Красота» предполагает: 

 • воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 
  • приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры; 
 • становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 
  • создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 
видах художественно-творческой деятельности; 
  • формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
  • создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала  
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 
пособий в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие: 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду. Для детей 6-7 
лет. Мозаика – Синтез. 



 
 

33 

 Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. / - М.: Просвещение. 
  Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет). 
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», подготовительная к школе группа: Изд-
во «Композитор».  
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для детей 6-7 лет/ 
Мозаика-Синтез, г. Москва.  
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. /. – М.: 
Пед. общество России. 
  Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера. 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 
школе группа. /Мозаика-Синтез, г. Москва.  
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 1-7 
лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика. 
 Мерзлякова С.И.  «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 
творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений– М.: «Владос». 
 Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 
искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС». 
 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные задачи образовательной деятельности: 

  • обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 
развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 
физические упражнения, осваивать туристские навыки; 
 • развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 
ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 
 • поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 
самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 
 • воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 
двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 
 • формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать 
интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления 
о разных видах спорта; 
  • сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять 
и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 
туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и 
достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении 
туристских прогулок и экскурсий; 
 • воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 
развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 
оказывать помощь и поддержку другим людям. 

 Содержание образовательной деятельности. 

   Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, развития 
психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, музыкально-
ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов 
спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, 
рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки, 
ритмом, темпом, амплитудой. 
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  В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 
обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, 
осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 
деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 
подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 
импровизировать. 

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 
представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 
оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и 
туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, 
бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

  1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

   Основные движения: 

  бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча друг 
другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и перебрасывание 
друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя 
руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; 
метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в движущуюся 
цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой по 
прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, 
по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 
   ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на 
животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до 
верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; 
перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; 
лазанье по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями 
ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); 
влезание по канату на доступную высоту; 
  ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 
выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 
движениями рук, в различных построениях; 
  бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 
сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 
колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием 
голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; 
медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; 
бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по 
направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег 
со скакалкой, бег по пересеченной местности; 
  прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 
поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 
на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 
прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 
места и с разбега на соревнование; 
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 прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без 
них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; 
прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через 
вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; 
пробегание под вращающейся скакалкой парами. 
  упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой 
катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу 
глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием 
в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на 
одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 
высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, 
удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 
ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; после бега, 
прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 
   Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для 
поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных 
условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 
повседневной жизни. 

  Общеразвивающие упражнения: 

  упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 
поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 
сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 
рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 
  упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 
корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 
положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 
 упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание 
ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на 
четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и 
пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 
предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 
  Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 
движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в 
разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным 
сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 
ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 
(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед 
собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и 
творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). 
Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и 
другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

   Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 
(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 
физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 
игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 
занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 
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поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 
без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением 
ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с 
хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

1) Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 
строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 
шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по 
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и 
перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 
направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, 
поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по 
содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), 
способствующих развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, 
умению ориентироваться в пространстве. 

 Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 
целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 
комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 
взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 
вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию 
духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 
проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 
оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

 Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; 
знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 
бит. 
   Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 
от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и 
в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 
снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками 
из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 
на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, 
забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не 
отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 
клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 
ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 
сетку, правильно удерживая ракетку. 

 Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 
(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 
через сетку после его отскока от стола. 
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  4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным 
упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 
зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 
Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров 

в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 
палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на 
коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с 
разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой 
и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

 Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, 
объезжая препятствие, на скорость. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 
закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, борьба, 
теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях отечественных 
спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, 
правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 
играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, 
гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны 
инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей 
следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать элементарную 
первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чувство сострадания к людям с 
особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье и 
самочувствии других людей. 

 6) Активный отдых. 

 Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 
продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 
спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, 
на базе ранее освоенных физических упражнений. 
 Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 
воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в 
том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 
импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 
 Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 
должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 
государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 
спортсменов. 
 Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные 
мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 
  Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 
дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 
  Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-40 
минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30 
минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с 
детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 
ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 
профессий. 
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  Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 
активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 
ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 
походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на 
дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие 
вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 
наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на 
местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 
препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 
прогулки. 

  Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 
предполагает: 

  • воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 
как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
  • формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
  • становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам 
и правилам; 
   • воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 
уверенности и других личностных качеств; 
 • приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 
физического развития и саморазвития; 
  • формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 
образе жизни. 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 
пособий в образовательной области «Физическое развитие: 

 Воротилкина И.М. Физкультурно – оздоровительная работа/ Москва «Издательство НЦ 
ЭНАС», 
 Кузнецова М, Н, Оздоровление детей в детском саду- М.: АЙРИС ПРЕСС. 
 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры – М.: «Просвещение». 
 Лысова В.Я., Яковлева М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и развлечения 
(младший и средний возраст): АРКТИ, 
 Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду – М.: АЙРИС 
ПРЕСС,  
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 1 – 7 лет. / Л.И.Пензулаева. 
Программа и методические       рекомендации/ М, Мозаика – Синтез,  
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. /Мозаика-Синтез, г. 
Москва.  
 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. . – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
            
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы образования 
определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
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индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности детей. 

Рабочая программа построена на реализации технологии деятельностного метода 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в 
которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 
выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 
активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 
проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 
организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 
миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 
отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 
дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации 
во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие 
этапы, или «шаги»:  
                1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  
                2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Педагог организует 
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 
детей, необходимые им для нового «открытия».  
                3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности. Педагог  помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления 
его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).   
                4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 
знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  
                5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Педагог организует различные виды 
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  
                6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 
деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 
действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили 
добиться этой цели.  

Используемые формы реализации рабочей программы образования в соответствии с 
видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
 ‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
 ‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
  ‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 
  ‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 ‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 
разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
  ‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
  ‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе, ручной труд); 
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  ‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 
использовать следующие методы: 
  ‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
 ‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
   ‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы); словесные 
  При организации обучения традиционные методы (, наглядные, практические) дополняются 
методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
 ‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение); 
  ‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 
   ‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 
процессе организации опытов, наблюдений; 
  ‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях); 
  ‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

 При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
  ‒ демонстрационные и раздаточные;  
  ‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
  ‒ естественные и искусственные; 
  ‒ реальные и виртуальные. 

 Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
  ‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.); 
  ‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 
(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
  ‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и др.); 
   ‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 
   ‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
    ‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
   ‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы образования 
важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
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образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 
деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 
деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 
интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 
задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 
несколько вариантов совместной деятельности: 
 1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
 2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры; 
  3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 
 4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 
роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
ресурсы самих детей; 
  5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

  Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 
и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 
соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 
свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 
инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 
использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 
воспитания, обучения и развития детей. 
 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности. 
 В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 
 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  
• рассказ,  
• эксперимент,  
• наблюдение,  
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
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 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 
сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерские, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 
составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
представляется возможным. 
 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 
 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном 
образовании. 
 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 
времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 
бодрое, жизнерадостное настроение. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 
комнатными растениями и другое); 
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‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 
лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий. 
 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 
их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 
формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-
путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 
тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 
интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 
проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 
потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания. 
 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 
книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей); 
‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 
‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 
‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
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‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 
‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и другого; 
‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 
центры активности: 
• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие»; 
• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 
• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 
расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  
• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 
• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 
организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие»; 
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• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 
• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
 Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 
детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. К 
культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы. Культурные практики 
предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 
свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 
‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 
практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 
подгрупповой способ объединения детей. 
Виды и формы культурных практик, реализуемых в группе.  
Культурные 
практики 

Интегрированные 
виды деятельности 

Содержание 

Утренний круг, 
вечерний круг 

 Игровая 
 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
Познавательно-
исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - 
открытый диалог с детьми. 
Утренний круг предполагает общее обсуждение 
событий (групповых, личных), описание 
переживаний, возможность поделиться 
желаниями, ожиданиями, новостями, получить 
новую информацию от других, спланировать свой 
день. Основные задачи группового сбора: 
эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 
межличностного и познавательного, делового 
культурного общения, развитие навыка ведения 
коммуникации, планирования групповой и 
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Культурные 
практики 

Интегрированные 
виды деятельности 

Содержание 

собственной деятельности, согласования 
деятельности с другими, обеспечить каждому 
ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 
В ходе круга каждый получает возможность 
рассказать о событиях, описать свои переживания, 
поделиться  своими новостями, желаниями, 
получить новую информацию от других (детей, 
взрослых). 
Культура участия предполагает, что у ребенка 
имеется опыт принятия на себя ответственности – 
внимание не только к своим собственным нуждам, 
но и к другим, к пониманию потребностей других, 
совместному поиску решений, ответственность за 
сделанный выбор. Педагог должен предоставить 
детям право принимать ответственные решения, 
создать для этого надлежащие условия. 
Вечерний круг предполагает ежедневное 
подведение итогов дня, итогов реализации 
проекта, темы, результатов конкретных действий, 
их рефлексию. 

Социальные 
акции 

 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Познавательно-
исследовательская 

 Музыкальная 
 Изобразительная 
 Двигательная 
 Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и 
личностно значимо, комплексное, событийное 
мероприятие, действие, могут проводиться в 
соответствии с тематическим планом, событием 
текущего месяца, для привлечения внимания всех 
участников образовательных отношений к 
проблеме, консолидации усилий и формирование 
положительных взаимоотношений между 
коллективом, воспитанниками и социальными 
институтами. 

Игротека 
(совместные 
игры 
воспитателя и 
детей - 
сюжетно-
ролевая, 
режиссерская, 
игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивная) 

 Игровая 
 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
Познавательно-
исследовательская 

Направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной 
игры 
 

Гостиная 
(литературная, 
музыкальная, 
литературно-
музыкальная, 
театральная) 

 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Музыкальная 
 Игровая 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
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Культурные 
практики 

Интегрированные 
виды деятельности 

Содержание 

Минутки 
общения 
 

 Игровая 
 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 

Форма, направленная на формирование у 
дошкольников морально-нравственных 
представлений и приобретения опыта посредством 
решения проблемных ситуаций реально-
практического условно-вербального и 
имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 
 

 Игровая 
 Коммуникативная 
 Музыкальная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
 

Соревнование  Двигательная 
 Игровая 

 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для спортивных и подвижных игр, 
развлечений, двигательной активности, 
спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека  Познавательно-
исследовательская 

 Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Создаёт условия для приобщения детей к 
художественной литературе, формирует 
потребность к чтению. 
 

Викторина 
 

 Коммуникативная, 
 Познавательно-
исследовательская 

 Игровая 
 Музыкальная 
 Восприятие 
художественной 
литературы 

Форма организации работы с детьми, 
заключающаяся в процессе угадывания 
правильных ответов на устные или письменные 
вопросы из разных областей знания. 
 

Творческая 
мастерская 

 Изобразительная; 
 Коммуникативная; 
 Игровая 

 

Форма организации детей в процессе которой 
повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Книгоиздатель 
ство 
 

 Коммуникативная, 
 Познавательно-
исследовательская 

 Игровая 
 Восприятие 
художественной 
литературы 

 Изобразительная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит подготовка, изготовление и 
демонстрация детьми «книжек-малышек» по 
определенной теме в соответствующих видах 
детской деятельности и решение интегрированных 
задач соответствующих образовательных областей 

Коллекциониро 
вание 

 Коммуникативная, 
 Познавательно-
исследовательская 

Форма организации работы с детьми, в процессе 
которого происходит целенаправленное 
собирательство, систематизированный подбор и 
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Культурные 
практики 

Интегрированные 
виды деятельности 

Содержание 

 Игровая 
 Восприятие 
художественной 
литературы 

 Изобразительная 
 Музыкальная 

классификация каких-либо однородных 
предметов, объединённых по определённым 
признакам и имеющих научную, историческую 
или художественную ценность 

Музейная 
педагогика 

 Коммуникативная, 
 Познавательно-
исследовательская 

 Игровая 
 Восприятие 
художественной 
литературы 

 Изобразительная 
 Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 
которого происходит целенаправленное 
собирательство, систематизированный подбор и 
классификация каких-либо однородных 
предметов, объединённых по определённым 
признакам и имеющих научную, историческую 
или художественную ценность. Создаются 
разнообразные музеи 

Проект  Коммуникативная 
 Познавательно –
исследовательская 

 Игровая 
 Музыкальная 
 Изобразительная 
 Восприятие 
художественной 
литературы 

 Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе 
которой предполагается решение какой - то 
проблемы, предусматривающей использование 
разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской деятельности и 
решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей 

Выставка 
 

 Изобразительная; 
 Коммуникативная; 
 Игровая 

 

Форма организации работы с детьми, 
в процессе которой происходит подготовка и 
публичная демонстрация детьми каких-либо 
продуктов (индивидуальных или совместных) 
их деятельности по определенной теме 
(рисунки, поделки) 

Квест-игра  Коммуникативная 
 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Музыкальная 
 Игровая 
 Коммуникативная 
 Познавательно-
исследовательская 

 Музыкальная 
 Изобразительная 
 Конструирование 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая 
способствует формированию умений решать 
определенные задачи на основе выбора вариантов 
через реализацию определенного сюжета, 
предполагает самостоятельный поиск участниками 
решения возникающих проблем, нацеливает их на 
поиск новых, творческих решений. Выполнение 
интеллектуальных заданий в рамках определенной 
темы требует от них четкого и быстрого принятия 
решений, достаточно высокого уровня 
стрессоустойчивости. Важно также обладать 
умением работать в коллективе, команде, видеть 
конечный результат работы команды. 
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 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад, и 
вторая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 
самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 
и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
 2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 
 3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 
  4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
 5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
 7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
 8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 
 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
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развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 
для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 
преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
 Для поддержки детской инициативы педагог может использовать ряд способов и 
приемов. 
 1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 
стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
 2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
 3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 
для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 
интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 
Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
силах. 
 4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. 
 5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 
и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 
способы и формы его воплощения. 
 6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  
Обогащённые игры в центрах активности  
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Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 
когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 
деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  
Задачи педагога:  
- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 
материалами, подсказать новый способ действия);  
- помогать детям, наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 
центрах активности;  
- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  
Проектная деятельность  
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 
эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 
был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  
Задачи педагога:  
- заметить проявление детской инициативы;  
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 
результата.  
Образовательное событие  
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 
захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 
взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 
первую очередь от творческой фантазии детей.  
Задачи педагога: 
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
- помогать детям, планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 
- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 
свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других 
видах деятельности. 
Свободная игра 
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 
условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 
помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 
Задачи педагога: 
- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 
- развивать детскую игру; 
- помогать детям, взаимодействовать в игре; 
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
 в «Центрах активности»   
 
«Центр сюжетно – ролевых игр» 
- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия 
таким образом, чтобы стимулировать воображение детей; 
- подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры 
ребенка; 
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- введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно 
дало толчок появлению новых идей; 
- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр, используются по-разному. Если дети 
проявляют интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им 
удовольствие; 
- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют 
игру, обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; 
- в помощь и поддержку игре в группе могут быть развешены картинки, иллюстрирующие 
различные аспекты сюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно 
использовать как предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, 
связанные с недавней экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений; 
- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 
информации и приглашаться с какими-то специальными целями; 
- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 
которые проявились у детей; 
- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 
эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и 
лишить игру спонтанности; 
- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, 
игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал); 
- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 
характера; 
- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 
действиями и конкретной ролью; 
- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 
- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 
(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных 
гостей); 
- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 
материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в 
качестве семейного проекта); 
- предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-
сценариев 
- организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) 
с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют; 
- индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники 
«Литературный центр» 
- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, 
подушки и, если возможно, кресло, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. 
Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни 
картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-
раскладушки, сказки, биографии, волшебные сказки, развлекательные издания.  
- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и 
т.д. 
- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного 
пользования книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы; 
- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй; 
- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться; 
- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение; 
- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 
осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых; 
- набор речевых игр; 
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- иллюстративный материал 
«Центр изобразительного искусства» 
Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:  
- предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить 
их интерес к искусству. 
 - внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и 
поговорить о нем; 
- размещение в помещении копии известных произведений искусства; 
-  обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах; 
- сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в 
творческих проектах; 
- организация занятия рисованием или живописью под музыку; 
- обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 
кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства; 
- обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно 
работать; 
- обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 
достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга; 
- нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему своей 
заинтересованности; 
- внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям 
(улыбка, похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации 
тканей. Можно сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился») 
- комментирование детских работ справедливо и честно; 
- предоставление детям свободы и времени для экспериментирования; 
- проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной 
инициативе рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте; 
- вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз 
ребенка, а также на специальном стенде для родителей; 
- разрешение детям брать свои работы домой; 
- поощрение бережливости в использовании материалов; 
- поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом 
работать необходимо вместе с ними. 
«Центр музыки и театрализации» 
- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются 
голоса детей и воспитателя; 
- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 
- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети 
придумывают свои танцы; 
- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как 
им хочется; 
- изготовление и использование музыкальных инструментов 
«Центр безопасности и жизнедеятельности» 
Воспитатель инициирует в центре безопасности и жизнедеятельности осуществление 
некоторого проекта связанного с безопасностью.  
Центр безопасности и жизнедеятельности - это область таких занятий, которая может привлечь 
к себе центр конструирования и другие центры. 
Дети могут изготовить дорожные указатели, вывески магазинов и другие обозначения для 
построек. Использование картона и палочек для изготовления знаков «стоп» помогут 
упорядочить движение в игрушечном городе и обогатят знания детей об общественных 
помощниках, правилах движения и символическом использовании цвета. Если же дети строят 
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мосты и лодки, они могут решить нарисовать реку на бумаге и включить это в свою 
конструкцию. 
Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали, перед тем, как это будет разобрано. 
Можно схематически изобразить размеры и формы зданий и отдельных блоков. Можно 
использовать блоки, чтобы сравнить вес разных предметов в группе. 
«Центр математики» 
- предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию 
конкретными предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы 
сортировать и пересчитывать; 
- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития 
базовых навыков математического мышления.  
«Центр науки и естествознания» 
- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует 
отношение типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают это 
и берут энтузиазм педагога за образец; 
- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями; 
- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к 
постановке вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти 
вопросы; 
- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с 
водой и прочих материалов, которые необходимы в эксперименте; 
- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов 
деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы; 
- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что 
они думают и что их заинтересовало; 
- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает 
группа; 
- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые 
они используют; 
- вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по 
поводу различных «что?», «почему?» и «как?»; 
«Центр конструирования» 
- организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 
привлекал детей; 
- все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в 
соответствии с динамикой интересов детей; 
- поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого 
внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки; 
•   конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой 
формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у 
вас получилось, что мост не падает?»); 
•   вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы; 
•   добавление необходимых материалов; 
•   подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят; 
•   планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их 
предложений; 
•    разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 
необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в 
создание чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную конструкцию 
для сюжетно-ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце 
дня, это снизит в их глазах ценность собственной работы. 
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«Центр здоровья и движений» 
- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, чтобы 
он привлекал детей; 
- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для двигательной 
активности; 
- поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья те движения, и уделение 
особого внимания, чтобы там бывали и мальчики, и девочки 

 
           
 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся. 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 
 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов. 
 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 
образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 
2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей; 
3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 
4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
 Совместная образовательная деятельность педагога и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей; 
разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 
 Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 
 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 
направлений просветительской деятельности: 
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 
семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 
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2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 
4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 
социализации и общения и другое). 
 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 
2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 
ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 
выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные 
и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое. 
  Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 
реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по 
их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 
  Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 
и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 
оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 
совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для 
разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 
программы. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Просветительское направление: 
Консультации, с участием педагогов и медицинского работника. Клуб вопросов и ответов. 
Совместное изготовление учебных пособий и дидактических игр. Круглые столы, 
конференции с участием родителей, представителей социальных партнеров. 
Информационные буклеты по заявленным родителями проблемам. 
Информационно-консультативное направление: 
Информационные стенды и уголки для родителей. Подгрупповые и индивидуальные 
консультации. Фотовыставки на основе ярких событий жизни ДГ. Презентация достижений 
воспитанников и педагогов. Организация выставок детского творчества. Создание памяток, 
буклетов. Двухстороння связь с использованием интернет - ресурсов. 
Знакомство с семьёй (изучение семей воспитанников, их трудностей и запросов, выявление 
готовности семьи работать с дошкольным учреждением): 
Анкетирование родителей (законных представителей).  Социологический опрос (в том числе 
интернет-опросы), личные беседы представителей образовательного учреждения с 
родителями по возникающим вопросам. 
Практико-ориентированная методическая деятельность: 
Дни открытых дверей. Открытые занятия и мероприятия. Детско-родительские проекты. 
Выставки. Мастер-классы. Смотры-конкурсы. Выставки детско-родительского творчества.  
Культурно - досуговое направление: 
Физкультурно-спортивные мероприятия. Музыкальные праздники. Социальные и 
экологические акции. Тематические дни (например, День семьи). Экскурсии, игровые 
семейные конкурсы, викторины. 
План работы с родителями старшей группы на учебный 2023 - 2024 год. (см. 
Приложение №2) 

 
 
 2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы – система сетевого 
взаимодействия образовательного учреждения с социумом 
 Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в воспитание, развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
 Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества дошкольного 
образования.  

МБДОУ – детский сад № 516 
Психолого-педагогические и 
медицинские связи 

Научно - практические связи Культурно - воспитательные 
связи 

-«Детская городская 
клиническая больница № 
11» 
 -«Центр «Радуга» (ТПМПК)  
- Детский оздоровительно- 
образовательный центр 
«Психолого-педагогической 
помощи «Семья и школа» 

-МБУИМЦ 
«Екатеринбургский Дом 
Учителя» города 
Екатеринбурга  
- МБУ ИМЦ «Развивающее 
образование» города 
Екатеринбурга  
- ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 
образования»  
-УрГПУ 

- МБУК Муниципальное 
объединение библиотек 
библиотека № 6 имени К. Г. 
Паустовского  
- Музей истории города 
Екатеринбурга  
- Екатеринбургский  
музейный центр народного 
творчества «Гамаюн» 
-УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области 
-Городской Дворец 
творчества детей и 
молодежи Одаренность и 
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технологии 
- МБОУ СОШ № 143 
- Детская музыкальная 
школа № 6 

 
Социальные условия организаций по сотрудничеству способствуют обогащению 
содержания деятельности детского сада. Педагоги имеют возможность знакомить 
дошкольников с социальной действительностью. 
 

 2.7. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 
Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом при тесном взаимодействии с 
педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности детей 
и членов их семей и ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими 
нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы.  
С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 
процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан Психолого-педагогический 
консилиум (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом 
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Областным законом "Об 
образовании в Свердловской области", другим действующим законодательством в сфере 
образования, защиты прав воспитанников. 
Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих охране 
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 
свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  
Основные виды деятельности:  
 -  диагностическая работа;  
 -  консультативная работа;  
 -  коррекционно-развивающая работа;  
 -  экспертная деятельность;  
 -  просветительская деятельность;  
 -  организационно-методическая работа.  
Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 
ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-
личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  
Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 
полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям, имеющим речевые 
нарушения, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей в освоении Программы.  
Основные виды деятельности:  
 -  диагностика особенностей речевого развития;  
 -  составление индивидуальных планов развития и специально – организованных занятий;  
 - осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого дыхания, коррекции 
дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь;  
 - введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на практическое овладение 
навыками словообразования и словоизменения, связной речи;  
 - консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и 
технологий коррекционно-развивающей работы;  
 - информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального развития;  
 -  участие в методических мероприятиях; 
- организация коррекционно-развивающего и речевого пространство с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
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         Коррекционно-развивающая работа воспитателя проводится по рекомендации 
специалистов. 
Коррекционно-развивающая работа представляет собой комплекс мер по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
а также мониторинг динамики их развития. КРР в МБДОУ – детский сад № 516 осуществляют 
педагоги, педагог-психолог, учитель - логопед. 
Направления: 
  • профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 
целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 
 • диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста; 
 • коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 
психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 
 • организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
 • консультативно-просветительское: организация консультативно – 
просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 
специальной психологии среди родителей; 
• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 
проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 
профессиональную деятельность    педагог-психолог; 
 • контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы 
с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
 Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 
• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 
нормативно   развивающихся сверстников. 
 Задачи КРР: 
• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, 
в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 
различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации (ППК); 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 
психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; 
• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 
снижению или  устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
  Коррекционно-развивающая работа организуется:  
‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  
‒ на основании результатов психологической диагностики;  
 ‒ на основании рекомендаций ППк. 
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2.8. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка. 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 
 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде . 
 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 
поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России. 
 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России . 
 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания 
 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 
 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
  С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 
числе системой дополнительного образования детей. 

 
  2.8.1 Целевой раздел 
 Цели и задачи воспитания. 

 Общая цель воспитания в МБДОУ – детский сад № 516 – личностное развитие 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
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социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 
предполагает: 
 1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
  2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 
 3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
 Общие задачи воспитания в ДОУ: 
 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
 2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
 3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

 
   Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 
 1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
 2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 
краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
 3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
 4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение 
к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 
наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 
семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 
уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 
и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 
Отчизны в целом). 
 Духовно-нравственное направление воспитания. 
 1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению. 
 2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 
 3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 
сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 
содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах. 
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 Социальное направление воспитания. 
 1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 
язык с другими людьми. 
 2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
 3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 
 4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 
жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 
поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 
о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 
 Познавательное направление воспитания. 
 1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания. 
 2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 
и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 
как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
 4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
 1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
 2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 
 3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 
 Трудовое направление воспитания. 
 1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
 2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 
привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 
 Эстетическое направление воспитания. 
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 1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 
ребёнка ценностного отношения к красоте. 
 2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 
 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 
 Целевые ориентиры воспитания. 
 1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 
развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
 2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. 

 
 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; 
самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 
в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
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дел. 
Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным 
играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 
 2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад ДОУ 
 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 
детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 
 Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 
окружения ДОО. 
Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 
Цель МБДОУ - детский сад № 516: развивать личность каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальности, создать условия для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества. 
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Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 
свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит 
духовные и культурные традиции многонационального народа России. 
Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальных партнеров создать условия для 
воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 
технологий настоящего 
Принципы жизни и воспитания ДОУ 
 Методологической основой программы являются антропологический, культурно-
исторический и деятельностный подходы. Концепция программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии:  
- развитие субъектности и личности ребенка  
в деятельности;  
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 
детства как сензитивного периода воспитания;  
 - теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 
детских видов деятельности». 
 При реализации программы воспитания учитываются принципы дошкольного 
образования, определенными Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
  Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 
достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 
 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона. 
  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. 
 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения. 
 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 
 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
          Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
 Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 
№ 516 расположен в Верх – Исетском районе г. Екатеринбург. Город имеет глубокую 
историю. Это позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-
патриотический компонент образования и воспитания дошкольников. Историческое и 
культурное наследие прекрасно воздействует на чувства воспитанников, обогащает их 
духовный мир. 
 Музеи города, историко-монументальные памятники обладают огромным 
потенциалом для воспитания и развития у дошкольников чувства любви к Родине, гордости за 
свой народ, край и страну. В непосредственной близости с ДОУ проходит парковая зона, что 
позволяет организовывать целевые прогулки и развивать экологическое направление в 
воспитательной работе с дошкольниками, с целью воспитания бережного отношения к 
природе. 
 Расположение ДОУ на некотором удалении от автомобильной дороги, вблизи 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в котором находится музей истории ГУ 
МВД России, что позволяет проводить с дошкольниками практические мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на улице, знакомить с историей 
правоохранительными органами, а также по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, целью которых является осознание дошкольниками необходимости соблюдать 
меры предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 
 Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном партнёрстве с 
Городским Дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», Детская 
музыкальная школа № 6, МБОУ СОШ № 143, МБУК Муниципальное объединение библиотек 
библиотека № 6 имени К. Г. Паустовского. 
 В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
федеральной образовательной программой. В связи с этим образование и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 
например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 
фронтальной работе и т.д.  
 Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 
но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
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соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. 
 Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 
развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 
других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 
соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 
двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: ранний и 
младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п. 
 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда 
 Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, ВК и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  
  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  
  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду;  
  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
  уважительное отношение к личности воспитанника;  
  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сад. 

 
Ключевые правила ДОУ 

 Отношения персонала ДОО, родителей и воспитанников строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями;  
- благоприятная психологическая атмосфера, эмоциональный настрой, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов;  
- пунктуальность – важная черта характера, т. к. она показывает отношение человека к своему 
времени и уважение к другим людям; 
 - работники ДОУ исполняют должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;  
- работники ДОУ - вежливые, доброжелательные, корректные, внимательные и проявляют 
терпимость в общении со всеми участниками образовательных отношений, с коллегами;  
 - проявляют терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывают их культурные особенности, 
способствовать сохранению самобытности;  
- работники ДОУ способствуют своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом;  
- внешний вид работника ДОУ, при исполнении им должностных обязанностей, способствует 
уважительному отношению граждан к ДОУ, соответствует общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 
 
 Традиции и ритуалы, особые нормы этикет ДОУ  
Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  
1. В соответствии с годовым планом организуются событийные мероприятия, в которых 
участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.  
2. Чтение детской художественной литературы и использование форм народного творчества 
обеспечивают развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками.  
3. Организация разнообразных форм детских сообществ: творческие студии, лаборатории, 
детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей.  
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческой группы педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
5. В детском саду используется сопровождение инициатив семьи. Проводятся совместные 
праздники, родители играют главные роли на детских праздниках, участвуют в жизни 
детского сада. 
6. Дополнительным воспитательным ресурсом является совершенствование патриотического 
воспитания детей через участие в реализации городского пилотного проекта «Музейный бум» 
посредством музейной педагогики. 
 Уклад ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событийи выбирать 
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 
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и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 
 Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 
партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 
коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц.  
 Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному 
решению.  
 Педагоги избегают конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении общего 
дела.  
 Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 
 Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 
администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика должна быть 
между педагогами, а не за пределами ДОУ. В воспитательных учреждениях не должно быть 
места сплетням. 
 Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 
реагируют. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 
обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 
проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 
педагогических дискуссиях.  
 Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный на 
взаимном уважении. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 
Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. 
Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания.  
 Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках 
развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, 
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.  
 При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится 
укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 
совершенствования, повышать мотивацию обучения.  
 Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 
ко всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие дошкольника оценочные 
решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку.  
 При оценке достижений воспитанников педагог стремится к объективности и 
справедливости.  
 Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет 
ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз.  
 Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 
доверенную лично ему воспитанником информацию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.  
 Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 
своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений 
 
 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ  
 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 
федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает:  
оформление помещений;  
 оборудование;  
 игрушки.  
 РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
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 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  
 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которой находится организация.  
 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  
 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  
 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 
отражены и сохранены в среде.  
 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек 
для РППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 
 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 
содержательной основе Программы воспитания.  
 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается 
роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания 

  
Значимые 

характеристики 
Специфика в содержании. Формы реализации 

Социальные и 
экологические 
особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников 
разнообразный. При планировании педагогического процесса 
учитывается образование и место работы родителей, статус 
семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 
учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 
условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 
программу включены совместные проекты для всей семьи. 
Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников 
способствует тому, что они не могут выделить средства своим 
детям на посещение театра, цирка или музея. Образовательная 
программа учитывает это и предусматривает мероприятия 
социальных партнеров на территории ДОУ. 

Город Екатеринбург - один из крупнейших из числа 
индустриа-лизованных городов нашей страны. Именно в 
Екатеринбурге сосредоточены производства, такие как: тяжелое, 
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энергетическое, транспортное и химическое машиностроение, 
военной техники, качественных сталей, цветных металлов, 
продуктов химии. Естественно, что огромные масштабы развития 
и роста промышленности создают проблемы с загрязнением 
окружающей среды. Несомненно, что ухудшает экологическую 
обстановку Екатеринбурга. Свердловская область охватывает 
северную и среднюю часть Уральских гор, а также частично 
Западно-Сибирскую равнину. Большую часть территорий – 82% – 
занимают леса, как правило, хвойные и смешанные. 
Характерными типами леса для области являются береза, сосна, 
ель, кедр и осина. Интересно, что даже в районах больших 
городов, в частности Екатеринбурга, полоса леса занимает 
достаточно большое пространство – около 66%. Учитывая, все 
климатические, географические и исторические особенности 
Свердловская область отличается большим количеством 
различных природных достопримечательностей. Здесь есть реки и 
озера, скалы, пещеры, карстовые образования и водопады. В 
связи с вышеизложенным, образовательный процесс в 
дошкольном учреждении имеет свою специфику. Педагогический 
коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану 
здоровья детей, и экологическое образование воспитанников. 

Национально-
культурные 
особенности 

Екатеринбург – город с пестрым этническим составом, здесь 
проживает более 100 нациоанальностей и народов. В 
национальном составе города преобладает русское население 
(89%), татарское население составляет – 3,72 %, украинское – 
1,03 %, башкирское – 0,96 %, менее 1 % - марийцы, немцы, 
азербайджанцы, удмурты, белорусы, армяне, таджики, узбеки, 
чуваши, мордва, евреи. Самое сердце Екатеринбурга, место, 
откуда и началось развитие города. Именно в районе плотины на 
реке Исеть и расположен центр города самый что ни на есть 
исторический, где можно найти много всего интересного. В 
Екатеринбурге есть множество театров, музеев, галерей и других 
учреждений культуры, которые делают его культурным центром 
Урала. Содержание дошкольного образования в МБДОУ 
включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 
края, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького ребенка. Поликультурное 
воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций русского и других народов, живущих на 
Среднем Урале. Воспитанники знакомятся с самобытностью и 
уникальностью их национальной культуры (знакомство с 
народными играми, народными игрушками, приобщение к 
музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 
разных народов и т.д.). Представление о малой родине является 
содержательной основой для осуществления разнообразной 
детской деятельности. Поэтому данное содержание интегрируется 
практически со всеми образовательными областями: 
- в процессе двигательной деятельности - приобщаются к 
подвижным и спортивным играм народов Урала; 
- в процессе образовательной деятельности по познавательному 
развитию дети знакомятся с климатическими особенностями, 
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явлениями природы, характерными для местности, в которой 
проживают, животным и растительным миром; 
- в процессе образовательной деятельности по речевому развитию 
детей знакомят с литературными произведениями, 
раскрывающими ребенку мир уральской природы, окружающих 
предметах, отношений с людьми, представляющими для ребенка 
особую эмоционально-жизненную ценность. Прежде всего, это 
сказки – мифы народов Урала, а также произведения уральских 
писателей и поэтов. 
- в процессе образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей знакомят со спецификой 
декоративно-прикладного искусства Уральского региона, а также 
с достижениями современного искусства; дети изображают 
зверей, птиц, домашних животных, растения родного края и др.; 
детей знакомят с музыкальными произведениями уральских 
композиторов, фольклором, танцами и музыкальными играми 
народов Урала. 
 

Внешние связи. 
Социальные партнеры 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные 
задачи, в качестве социальных партнеров детский сад выделяет: 
- МБУК Муниципальное объединение библиотек библиотека № 6 
имени К. Г. Паустовского  
- Музей истории    
 города Екатеринбурга  
- Екатеринбургский  
музейный центр народного творчества «Гамаюн» 
-УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
- Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и 
технологии» 
- МБОУ СОШ № 143 
- Детская музыкальная школа № 6 

 
Воспитывающая среда ДОУ 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
структурированность. 
 Воспитывающая среда включает: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 
миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 
с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия 
в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 
сообщество. 
 Воспитательная среда – это, прежде всего, гуманные традиционные взаимоотношения 
между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, 
забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое 
отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т.п 
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 Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
окружающему миру, другим людям, себе.  
 При выявлении сущности «положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе» ребёнка дошкольного возраста мы исходим из ряда общих психолого-
педагогических положений.  
 Во-первых, естественно-природный процесс становления детской личности протекает 
во взаимодействии со значимым взрослым и социокультурно «заданной» средой.  
 Во-вторых, успешность развития детской личности определяется активной и 
осмысленной деятельностью самого ребёнка. В основе такой деятельности лежит осознанное 
и неосознаваемое желание ребёнка углублять свою культуру (быть лучше), овладевать 
новыми знаниями (знать больше), осуществлять своё развитие (становиться взрослее), 
налаживать отношения со сверстниками и взрослыми (научиться общаться без конфликтов). 
 В-третьих, постигать смысл человеческой деятельности растущей личности помогает 
рефлексия опыта. Данные о людях и своих возможностях накапливаются постепенно 
благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. 
Представления ребёнка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому 
себе. Формирование образа самого себя происходит на основе установления связей между 
индивидуальным опытом ребёнка и информацией, которую он получает в процессе общения. 
Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей 
деятельности с результатами других детей, ребёнок получает новые знания не только о другом 
человеке, но и о самом себе. Эти знания о мире, других людях, о себе могут быть как 
положительными, так и отрицательными.  
 Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 
Особенность дошкольного детства заключается в том, что ребёнок «включён» в другого 
человека и через эту включённость развивается как личность. Иными словами, ребёнок как 
член социума постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих отношений, где 
происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск жизненных 
установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ребёнка со 
значимым другим: родителем, педагогом, сверстником. Главное качество педагога 
дошкольного образовательного учреждения, на наш взгляд, это доброта, любовь к людям, 
щедрость души, искренность в отношениях с детьми. И главное его дело – целенаправленно 
влиять на ребёнка, развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, 
направляя профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми.  
 Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное место 
занимает авансирование доверия ребёнку: необходимо ценить его личностную уникальность, 
особый субъектный мир. «Особенно важно выполнять эту универсалию применительно к 
ребёнку; важно уважать в нём субъекта не только по заслугам и достижениям, коих почти нет, 
но безотносительно к заслугам и готовым результатам. ребёнку взрослеть духовно, 
приобретать новые, перспективные устремления и ценности, необходимые для реальной и 
будущей жизнедеятельности.  
 При обмене оценочными воздействиями возникает определённое отношение к другим 
детям и одновременно развивается способность видеть себя их глазами. Умение ребёнка 
анализировать результаты собственной деятельности прямо зависит от его умения 
анализировать результаты других детей. Так, в общении со сверстниками складывается 
способность оценивать другого человека, которая стимулирует возникновение самооценки.  
 Для положительного отношения к миру и другим людям важным является 
формирование у ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, 
как самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником 
самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные оценки 
оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представление детей о 
своих возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют 
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положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка. Оценить себя 
дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок более требователен и 
оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна. Поэтому 
даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-то плохо, часто не в 
состоянии это признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но стремление быть хорошим, 
выделиться в среде других детей настолько сильно, что ребёнок часто идёт на уловки, чтобы 
косвенно показать своё превосходство.  
 В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель развития 
самосознания – осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только настоящим. 
С накоплением и осознанием своего опыта ему становится доступным понимание своего 
прошлого. Старший дошкольник просит рассказать взрослых о том, как они были 
маленькими, и сам с удовольствием вспоминает отдельные эпизоды недалёкого прошлого. 
Характерно, что, полностью не осознавая изменений, происходящих в нём самом с течением 
времени, ребёнок понимает, что раньше он был не таким, как теперь: был маленьким, а сейчас 
вырос. Его интересует и прошлое близких людей. У дошкольника складывается способность 
осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в школу, освоить какую-то профессию, вырасти, 
чтобы приобрести определённые преимущества. Осознание своих умений и качеств, 
представление себя во времени, открытие для себя собственных переживаний – всё это 
составляет начальную форму осознания ребёнком самого себя, возникновение «личного 
сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, обусловливая новый уровень 
осознания своего места в системе взаимоотношений со взрослыми (т.е. теперь ребёнок 
понимает, что он ещё не большой, а пока маленький).  
 Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим 
людям и самому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помогающая 
переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром, – в которой можно 
выделить три уровня: операциональный, предметный, личностный.  
 Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные навыки: умение понимать 
другого, соблюдать правила, нормы поведения в обществе, воспринимать поставленную перед 
ним задачу. Данный уровень рефлексии позволяет акцентировать само действие: деятельность 
выступает условием становления рефлексии. Осмысленность деятельности ребёнка является 
продуктом развития личности, его познания, воли, внимания, памяти, мышления.  
 На основе операциональных умений постепенно формируется предметный уровень: я 
это не знаю, но хочу узнать; не умею, но хочу научиться. Зачатки личностного уровня также 
можно сформировать в дошкольном детстве: я хочу быть лучше, но для этого должен себя 
изменить или сделать что-то, что изменит меня к лучшему и т.д. Вне рефлексии нет 
полноценного личностного развития. И этот факт требует обращения к развитию 
рефлексивных способностей уже в дошкольном возрасте. Взрослый должен помогать ребёнку 
в осознании его особенностей не только в деятельности, но и в поведении, отношении к 
окружающим; формировать адекватную самооценку, желательно высокую.  
 Дети с высокой самооценкой: – в группе чувствуют себя увереннее; – активнее 
проявляют свои интересы; – ставят перед собой более высокие цели. Однако завышенная 
самооценка может привести к появлению высокомерия, агрессивности. Помогая ребёнку в 
повышении его самооценки, взрослый тем самым помогает ребёнку в приобретении 
уверенности в себе и в обеспечении популярности в группе. Родителям, так же как педагогам 
и психологам, необходимо знать, что основы первоначального становления личности, 
самосознания и индивидуальности ребёнка начинают формироваться в младшем дошкольном 
возрасте. 
  
 Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества  
 Формирование социокультурных норм происходит в процессе социокультурного 
развития, который у ребенка дошкольного возраста определяется как процесс 
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индивидуального развития в период первоначальной жизни человека и создание 
определенных условий для перехода его в более совершенное состояние, при котором 
посредством воспитания и обучения происходят количественные и качественные изменения, 
раскрываются способности, определяются особенности и возможности становления путем 
усвоения ценностей, норм, установок, присущих данному обществу, через культурные 
средства, формы и методы.  
 Ребенок усваивает социокультурные нормы во взаимодействии с людьми, 
заинтересованными в его благополучном развитии (члены семьи, работники учреждений 
образования, культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают понять и 
принять социально-культурные особенности своего общества (культурные средства и формы, 
социальнокультурные ценности, нормы, установки), адаптироваться в социально-культурной 
среде. В процессе формирования социокультурных норм можно выделить:  
• познавательный компонент – знания и представления о культуре народа, социального 
окружения, норм и ценностей, принятых в окружающем человека обществе, о культурных 
ценностях России и других стран;  
• мотивационный компонент как интерес к ознакомлению с родным городом, его географией, 
историей и культурой, усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, 
национальных традиций, гражданственности;  
• коммуникативный компонент как умение общаться, строить взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, навыки культуры общения и разрешения проблемных ситуаций. 
 Одним из наиболее эффективных методов формирования социокультурных норм 
является проектная деятельность. Метод проектов представляет собой способ 
самостоятельности, самоорганизации и ответственности, это живой опыт коллективной 
творческой деятельности, через который проходит каждый педагог, родитель и ребенок. 
Огромную роль в решении этих задач играет ознакомление дошкольников с объектами 
социальной сферы района, социумом ближайшего окружения. Важно у дошкольников 
сформировать представление свободно ориентироваться там, где они живут, где находится 
детский сад, школа, в которой они будут учиться, воспитать любовь к родному городу.  
 Знакомство со своим районом, родным городом начинается с детского сада. 
Современное ДОУ представляет собой социальный мир в миниатюре, здесь представлены 
такие виды деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное 
питание, медицина, физкультура и спорт. Ознакомление с такими социальными объектами как 
детские и юношеские центры развития для детей и подростков, спортивные и музыкальные 
школы, библиотеки микрорайона происходит на основе исследовательской деятельности, что 
предполагает как самостоятельную активность детей, так и практическое взаимодействие 
ребенка с родителями. Итогом является подготовка фотоотчета о каком-либо из этих 
объектов, а также его защита. Данный метод способствует развитию навыков связной речи, 
предпосылок поисковой деятельности, расширению представления о разнообразии форм 
детской досуговой и образовательной деятельности в микрорайоне, социализации личности 
ребенка. Игры выполняют познавательную функцию – ребенок познает окружающий мир, 
правила поведения и взаимодействия с другими людьми, а также коммуникативную функцию 
– в игре ребенок вступает в общение с другими детьми, учится выражать свои мысли и 
понимать собеседника. Использованные игры имели направленность на формирование 
умению общаться, строить взаимоотношения со сверстниками, способствовали 
формированию навыкам культуры общения и разрешения проблемных ситуаций. Огромное 
значение в формировании социокультурных норм имеет также и коммуникативная 
деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной литературы, словесные игры, 
загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками нравственных 
общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 
 Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество.  
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 Инициатива – (от латинского initium - начало) почин, первый шаг в каком-либо деле; 
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль 
в каких-либо действиях. Инициативность определяется, как «характеристика деятельности, 
поведения и личности человека, означающая способность действовать по внутреннему. Это 
очень важное качество, по нему определяется уровень развития детей, особенно в раннем 
дошкольном возрасте. Инициативность в детском возрасте равна любознательности, 
изобретательности, пытливости ума и видна во время общения, игровой деятельности, в 
творчестве. Самостоятельность общенное свойство личности, проявляющееся в 
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 
свою деятельность и поведение. Самостоятельность проявляется в стремлении и желании 
приложить усилия для решения задач в повседневной деятельности, при этом максимально 
независимо от взрослого, основываясь на своем опыте, знаниях, занимаясь поисковой 
деятельностью до полного решения проблемы. Самостоятельный дошкольник умеет создавать 
сюжеты для самостоятельных или коллективных игр, способен выполнить посильные для его 
возраста просьбы родителей или воспитателя, может оценить относительно объективно 
результат своей деятельности, других людей. Особенно ярко проявляются эти важные 
составляющие личности маленького человека в сюжетно-ролевых играх с правилами. ФГОС 
ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 
поддержка детей в различных видах деятельности: простой бытовой труд и 
самообслуживание; творчество: лепка, рисование, конструирование; коммуникативная: игры, 
праздничные мероприятия, театрализованные представления; познавательная: 
экспериментально-исследовательская деятельность: 
- восприятие художественной литературы;  
- музыкальная деятельность;  
- двигательная деятельность;  
- самоорганизация: для этого есть тематические уголки в группе, где детки самостоятельно 
могут себя занять.  
 Условия развития детской самостоятельности, инициативы и творческого 
самовыражения в условиях детского сада:  
 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также партнёров 
для совместной деятельности. Это и своевременное обновление развивающей предметно-
пространственной среды, и разнообразие по своему содержанию, и соответствие возрастным 
особенностям и индивидуальным интересам детей конкретной группы. Например, в центре 
искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами 
замысловатую фигурку. Поэт ому все материалы и оборудование, которые находятся в группе, 
ее интерьер должны способствовать развитию каждого из детей, а предлагаемые виды 
деятельности должны учитывать разброс уровней развития разных детей.  
 Не авторитарное педагогическое общение, основанное на принципах любви, 
понимания, терпимости, которое также станет условием полноценного развития позитивной 
свободы и самостоятельности ребенка.  
 Мотивирование детей принимать решения, без страха выражать свои чувства и 
мысли. Мягкая помощь детям в разных видах деятельности, стимулируя проявления у них 
волевых признаков.  
 Формирование у детей установок «Я могу»,  
 Создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу». 
Предвосхищающая положительная оценка.  
 Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к способностям ребенка 
в целом, а к тем усилиям, которые прилагает ребенок при выполнении задания. Педагогу 
необходимо помнить, что правильнее будет сравнивать успехи ребенка не с успехами других 
детей, а с его прежними результатами.  
 Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе работы возникали все 
новые в опросы и ставились все новые задачи, которые становились бы неисчерпаемыми. 
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 Организация сюжетно-ролевых игр с детьми. Этот вид деятельности способен творить 
чудеса с ребятами, корректируя личностные составляющие: воодушевлять, обучать, делать 
смелым, активным и т.п. Любую игру взрослый может организовать так, чтобы дать детям 
возможность самореализовываться.  
 Предусматривать игры на свободную тему, выбранную детками. И во время забав на 
заданную тему давать волю детской фантазии, отстраненно наблюдая и, при необходимости, 
направляя процесс в нужное русло.  
 Обучение детей планированию своей деятельности, то есть умению определять цель 
деятельности и предвидеть результат.  
 Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства. Группа 
представляет собой лабораторию, в которой дети проводят эксперименты в качестве 
исследователей, художников, ученых, практикуются в дружеских взаимоотношениях. 
Ответственность за превращение группы в подобную лабораторию лежит на воспитателях. 
Они отвечают за такую организацию учебных материалов, которая подталкивала бы детей к 
непрерывным творческим экспериментам, открытиям, решению проблем. Взрослый стремится 
не только передать инициативу ребенку, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить 
детские замыслы, найти возможные ошибки, справиться с возникающими трудностями.  
 Использование приемов поддержки детской инициативы: картосхемы, алгоритмы; 
модель обследования предмета; моделирование ситуаций с участием персонажей; помимо 
постоянных побуждений в процессе повседневной деятельности, хорошо бы специально 
организовывать ситуации, ритуалы для инициативы и самостоятельности; групповой сбор; 
проектная деятельность воспитанников. 
 Общности ДОУ 
 Общность – это пространство между людьми, наполненное и удерживающее смыслы 
воспитания. Если в общности есть ценность доверия, дружбы, ответственности и заботы, если 
ее удерживает взрослый в общении с ребенком, то и ребенок ее воспринимает как 
естественную, пропитывается этими смыслами. Если в профессиональной общности есть 
ценность детства, каждого ребенка как личности, то травмирующие ребенка отношения уже 
невозможны в этом укладе, в этой среде и в той деятельности, которую данная 
профессиональная общность реализует. Если ценность принятия и уважения есть в 
профессиональной общности, то она транслируется и детям, обеспечивая, например, 
инклюзию. Воспитывающий потенциал общности реализуется через ее способность 
удерживать ценностно-смысловые и целевые основания, формировать и развивать связи и 
отношения ребенка к другим, миру, самому себе 
 Общность рассматривается как устойчивая система связей и отношений между 
людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 
ориентиры, качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 
их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская).  
 Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 
заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 
 К профессиональным общностям в дошкольном учреждении относятся:  
 • Педагогический совет;  
 • Творческая группа;  
 • Общее собрание работников ДОУ;  
 • Психолого-педагогический консилиум. 
 Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 
– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
– побуждают детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 
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 – поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 
 – заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 
 – содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 
 – воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 
 – учить детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят; 
 – воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного 
учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском 
саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольном учреждении. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

Профессионально-родительская общность 
 Объединение усилий в работе с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической 
поддержке, заключается в признании недостаточности воздействия только на ребенка, 
широкого включения семьи в реализацию процесса воспитания. Таким образом, в рамках 
данного подхода понятия «воспитательная работа с ребенком», и «воспитательная работа с 
семьей» не разделяются. Данный подход признан наиболее эффективным в МБДОУ, так как в 
фокусе внимания воспитателей и специалистов МБДОУ оказывается не только ребенок, но и 
семья, ее окружение, среда. Этот подход обеспечивает работу с собственными ресурсами всех 
членов семьи и людей, ее окружающих. Семейно-ориентированный подход требует 
объединения усилий и совместной работы специалистов разного профиля для эффективного 
решения задач взаимодействия с семей.  
Цель: формирование продуктивных форм взаимоотношений с ребенком в семье и в социуме. 
 

Ценности профессионально-родительской общности  
целостность 

семьи 
права родителей 

условны 
права детей абсолютны  

Презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители 
стремятся действовать и действуют в наилучших интересах детей). Если 
в этой связи возникают какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу 
родителей). 

 

право семьи на 
самоопределение; 

уважение 
уникальности 
каждой личности; 

уважение права членов семьи 
на то, чтобы жить в 
соответствии с ценностями, 
стандартами и понятиями, 
которые соответствуют их 
«корням», их культурному 
наследию. 

 

 Техники успешного разрешения проблем  
«Совет 
родителей» 

направлена на совместное принятие 
решений, научение членов семьи слушать и 
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слышать друг друга. Совет родителей помогает 
договариваться членам семьи и нести 
ответственность за свое решение. 

«Семейный 
праздник» 

для создания эмоционально положительной 
атмосферы между членами семьи и ближайшим 
окружением 

 

Создание 
«Семейных 
хроник, историй 
и летописей» и 
«Фотоальбомов 
семьи» 

является огромным потенциалом для осознания 
семейных ценностей, укрепления традиций 
поколений. На страницах семейных фотоальбомов 
собраны снимки не только «детей с улыбкой», но и 
«взрослых с лопатой» … снимки, которые 
показывают, что в нашей семье (самой обычной, и 
имеющей проблемы в семье) есть чем гордится – 
трудовой жизнью старшего поколения, подвигами 
дедов, отстоявших нашу Родину в Великой 
Отечественной войне. 

 

«Традиции 
помощи 
взрослым» 

это метод семейной терапии. Обращение к 
положительному примеру предыдущих поколений 
приводят членов семьи не только к состоянию 
уверенности в своей силе и достоинстве, но и 
объединяют в одном поле родства, позволяют 
лучше понимать друг друга и показывают 
возможности объединения общих усилий. 

 

«Школа 
социальной 
ответственности 
семьи» 

групповая тренинговая работа с несколькими 
семьями, позволяющая участникам осознать, что 
они не одиноки в своих трудностях и у них есть 
способы преодоления этих проблем. Участники на 
занятиях получают навык бесконфликтного 
взаимодействия, умения выслушивать мнения 
другого члена семьи, даже если оно противоречит 
его представлениям. Участие разных поколений в 
тренинге дает более широкий взгляд на ситуацию 

 

«Ступени 
родительства» 

социально-практические тренинги: для совместного 
участия родителей и детей. мотивация личностной и 
социальной ответственности за себя и свою семью. 
В процессе занятий решаются такие задачи: 
определение понятия ответственность, пропаганда 
ценности семьи, формирование ответственного 
поведения родителей и детей. 

 

«Эффективный 
родитель» 

для родителей, испытывающих затруднения во 
взаимоотношениях с ребенком. 

 

«Семейные 
встречи» 

«Семейные ценности: духовные, материальные», 
«Семейные традиции», «Разыграем ситуации», «К 
чему ведет потеря семейных ценностей», 
«Семейные устои», «Конфликты с детьми». 

 

Методы  
«Эмпатическое 

слушание» 
Эмпатическое слушание - вид слушания 
содержанием которого является точное отражение 
чувств собеседника. Применяется в ситуациях, 
когда собеседнику необходимо поделиться своими 
переживаниями, и он сам выступает инициатором 
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разговора. - Эмпатическое слушание предполагает: 
избегание оценок и толкования, скрытых от 
собеседника мотивов его поведения (вместо 
привычного высказывания, содержащего упрек и 
оценку: «Ты сам виноват, что с тобой это 
случилось. У тебя трудный характер» можно 
произнести: «Ты расстроен? Тебя раздражает твоя 
вспыльчивость, нетерпимость?»); точное отражение 
переживания, чувства, эмоции собеседника с 
демонстрацией их понимания и принятия.  
Важными характеристиками и средствами 
эффективного общения (в ходе консультации) 
являются:  
• эмпатия - сопереживание, понимание другого на 
уровне чувств, переживание тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой человек;  
• рефлексия (осознание того, как он воспринимается 
партнером по общению, способность к самоанализу 
психических состояний, действий, поступков);  
• идентификация (уподобление, отождествление 
себя с другим человеком, перенесение человеком 
себя на место, в ситуацию другого человека). 

  
Детско-взрослая общность 

 Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-
взрослая общность.  
Субъектность – социальный, деятельностно - преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 
способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 
последствиях 
 Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
 Детско-взрослая общность – объединение субъектов образовательного процесса 
(педагогов, родителей, воспитанников) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, 
норм, смыслов общения и взаимодействия. 
 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 
 Детско-взрослое сообщество (педагог, родители воспитанников, партнеры) является 
основным условием развития событийного подхода. 
 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
 В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Стратегия событийного ряда в детско-взрослой общности 
Избирательная стратегия «Что это? Зачем 

мне это?» 
    Стратегия эмоциональной 
включенности «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!!!» 

Стратегия деятельностной включенности  Авторская стратегия «Мне 
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«Нам интересно, мы умеем жить и творить 
вместе!» 

интересно, и я знаю, как можно сделать 
нашу жизнь лучше, понимаю, что мне дает 
группа!»    

Социокультурная стратегия «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем для этого 
сделать?» 

 
Основными признаками событийной общности являются:  

- событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча заинтересованных друг в 
друге и в общем бытии субъектов;  
- добровольность участия, свободный вход и выход;  
- свобода и равенство участников, определяющих свою позицию;  
- открытое межпозиционное взаимодействие; - общие целевые ориентации, устремления 
общности; 
- ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в межпозиционном 
взаимодействии участников и значимое для всех;  
- рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и групповая рефлексия, 
позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности процессы и явления, 
выводить их на индивидуальное самоопределение. 
  

Детско-взрослая общность и её событийные характеристики 
 Одной из задач современного образования является поддержка и раскрытие своего 
«Я», развитие в ребёнке способностей, личностного самоопределения, нахождения 
собственных смыслов. Вариантом такой образовательной ситуации представляется детско-
взрослая общность, её событийные характеристики. Большое значение имеет, какие ценности 
и смыслы преобладают в общности.  
 Основой формирования общности является совместная деятельность и эмпатия, 
общие переживания эмоций (положительных и отрицательных). Общность складывается 
непроизвольно, через добровольное объединение людей, их эмоциональную открытость друг 
к другу (дружеская группа, клуб, команда, молодёжная организация).  
 Необходимые педагогические условия для «выращивания» детского-взрослой 
общности с системой неформальных связей и отношений в нём  
- открытое межпозиционное взаимодействие детей и взрослых (КТД, проекты, ролевые игры, 
волонтерство);  
- групповая и индивидуальная рефлексия 

Характеристика детского коллектива и детско-взрослой общности 
 Характеристики  Детский коллектив Детско-взрослая общность 
Источник возникновения Источник возникновения Внутренние факторы, 

интерес и желание субъекта, 
эмоциональная или 
деятельностная 
включённость 

Внутренние факторы, 
интерес и желание субъекта, 
эмоциональная или 
деятельностная 
включённость 

Направлена на коллективно 
- значимую цель. 
Индивидуальная цель 
подчинена коллективной 

Деятельность в общении 
определяется 
индивидуальными 
интересами и инициативами 
отдельных субъектов. 
Коллективная деятельность 
зависит от самоопределения 
каждого 

Связи и отношения Структурированы и 
достаточно 

 Неформальные, 
открытые и гибкие, 
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формализированы, заданы 
общей целью деятельности 

предполагают равенство, 
солидарность, взаимную 
поддержку    

Ценностно-смысловое 
пространство   

Происходит от 
определяющей деятельности 
коллектива, цели, и 
ожидаемых результатов. 
Проявляется в нормах, 
правилах, традициях 
   

Открытое взаимодействие 
участников. Проявляется в 
духовной близости, общих 
позициях    

Управление   Извне, направлено на 
решение коллективных 
целей и задач. Возможен 
выход на самоуправление 
   

Затруднено, предполагает 
равенство. Может 
осуществляться каждым 
членом общности. 

Необходимые условия для 
развития и 
функционирования   

Коллективно значимая цель, 
осознаваемая как личностно 
значимая Постановка новых 
целей и задач, более 
социально и личностно 
значимых. Конструктивное 
взаимодействие, выход н 
самоуправление, 
коллективное целеполагание 
и планирование. 
Проявление неформальной 
социально-психологической 
общности в коллективе  

Эмоциональная и 
деятельностная 
включённость. Проявление 
ценностно-смыслового 
пространства. 
Стимулирование 
индивидуального 
самоопределения у каждого 
члена общности. Авторская 
инициатива, свобода 
самореализации  
  

 
 Событийная общность может быть смоделирована педагогом, она включает в общий 
ход дела детей и взрослых. Событийная общность может быть проявлена для участников 
общности как жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое знание, видение, 
понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности. 

Детская общность. 
 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
 Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 
 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
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приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. 
 Разнообразие типов детских общностей в МБДОУ с учетом их воспитательного 
потенциала, преимущественного вида деятельности, осуществляемого в детской общности. На 
этом основании можно будет выделить:  
– детские общности познавательной направленности;  
– детские общности игровой направленности;  
– детские общности, ориентированные преимущественно на проблемно-ценностное общение; 
– детские общности досугово-развлекательной направленности;  
– детские общности, ориентированные преимущественно на художественное творчество;  
– детские общности, ориентированные преимущественно на социальное творчество;  
– детские общности трудовой направленности;  
– детские общности спортивно-оздоровительной направленности;  
– детские общности туристско-краеведческой направленности;  
– детские общности с разнонаправленной деятельностью 

«Социальные акции» 
 Социальные акции – одно из направлений социального сотрудничества. Для 
создания качественных условий образовательной деятельности осуществляется 
взаимодействие с социальными партнёрами.  
 «Социальная акция» – это современный способ привлечь и объединить всех 
участников воспитательного процесса.  
 Социальные акции - одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 
Основная цель социальной акции - формирование эмоционально-ценностного отношения к 
миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания.  
Виды социальных акций:  

- Благотворительные (помощь другим людям) сбор вещей, книг и т.п. для передачи их 
целевой группе;  
- Трудовые (экологические) способствующие преобразованию, совершенствованию 
социального пространства посредством социально-значимой трудовой деятельности 
 - Социокультурные влияющие на уровень культуры, воспитывающие интерес к своей 
национальной культуре и культуре других народов, актуализирующие значимость 
народных праздников, традиций и обычаев  
- Окружающий социальный мир (чистота улицы, двора, города, подъезда и т.п.; 
безопасность)  
«Социальная акция» проводится в дошкольном учреждении:  

 - «Твори добро – помогаем животным»,  
- «Творим добро – помогаем детям»,  
- «Собери макулатуру – спаси дерево»,  
- «Игрушки для малышей»,  
- «Примите наши поздравления», 
 - «Новогоднее чудо»,  
- конкурс рисунков на асфальте «Доброта спасет мир»,  
- конкурс рисунков «ПДД в рисунках на асфальте».  
Тематика «Социальных акций» весьма разнообразна:  
- разработка детьми и родителями семейных проектов усовершенствования прогулочных 
площадок, Центров активности в группе;  
- совместное высаживание выращенных саженцев и рассады на территории детского сада;  
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- изготовление поздравительных открыток, подарков, памяток различного содержания и 
раздача их жителям микрорайона;  
- уборка мусора. 
 Без интереса к данной деятельности детей, желания и умения воспитателей и 
родителей создать условия приобретения детьми компетенций, необходимых для жизни в 
современном мире невозможно. Для детей дошкольного возраста внешние атрибуты любой 
деятельности весьма привлекательны. Они исполняют роль внешнего мотива, стимула, 
позволяют поддерживать интерес к данной работе длительное время. Эту цель преследуют 
педагоги, оформляя с детьми и родителями фотовыставки, коллажи, стенгазеты, фотовыставки 
«Добрые дела и поступки», «А ты сделал доброе дело?».  
 Социальная акция «Водитель, береги жизнь»: Цель: формировать социально – 
позитивный облик ребенка через участие в социальных акциях. Повысить ответственность 
водителей за жизнь и здоровье детей.  
 Социальная акция «Чистый участок»: Цель: подвести детей к мысли: только от 
поведения человека зависит, насколько город может быть чистым, уютным, красивым.  
 Экологические акции «Доброе сердце»: – «Озеленим наш детский сад» (совместная 
трудовая деятельность с родителями по посадке цветов, кустов и деревьев и уходу за ними, 
уборка мусора на участке);  

- «Помоги птицам зимой»;  
- «Кормушка»;  
- «Сдай макулатуру – спаси дерево»;  
- «Творим добро – помогаем животным» 

 Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, 
этапах и времени ее проведения. На «Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждаются 
задачи и содержание акции, планируется участие в мероприятии, намечаются конкретные 
действия. «Социальная акция» проводиться как во всем МБДОУ, так и в отдельных группах.  
 Результативность акции во многом зависит от ее организации: соблюдения принципа 
добровольности, проявления заинтересованности самих воспитателей, доступности детям ее 
смысла. Акция доводится до логического конца, а дети, родители и воспитатели получают 
удовлетворение от ее проведения. А это происходит лишь тогда, когда есть фиксация 
конечного результата в виде фото- и/или видеосъемки, когда дети могут увидеть реальный 
результат социального действия.  

 
  Задачи воспитания в образовательных областях 

 Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 
комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 
процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 
задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1)   

 



Таблица 1 
Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в 

рамках образовательных областей 
Направления 

воспитания и базовые 
ценности 

 Цель   Задачи Задачи образовательных 
областей 

Образовательные 
области 

Патриотическое 
направление воспитания  

В основе лежат 
ценности «Родина» и 

«Природа» 

 Формирование у 
ребёнка личностной 
позиции наследника 
традиций и культуры, 
защитника Отечества и 
творца (созидателя), 
ответственного за 
будущее своей страны
   

•Формировать «патриотизм 
наследника», испытывающего чувство 
гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к 
истории, культуре и традициям нашего 
народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере) 
•Формировать «патриотизм 
защитника», стремящегося сохранить 
это наследие (предполагает развитие у 
детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой 
родины)  
•Воспитывать «патриотизм созидателя 
и творца», устремленного в будущее, 
уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины 
(предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и аккуратности, а 
в дальнейшем - на развитие всего 
своего населенного пункта, района, 
края, Отчизны в целом) 

•Воспитывать ценностное 
отношения к культурному 
наследию своего народа, к 
нравственным и 
культурным традициям 
России 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

•Приобщать к 
отечественным традициям 
и праздникам, к истории и 
достижениям родной 
страны, к культурному 
наследию народов России 
•Воспитывать  
уважительное отношение 
к государственным 
символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 

Познавательное 
развитие 

 • Приобщать к 
традициям и великому 
культурному наследию 
российского народа 
   

Художественно-
эстетическое развитие 

Духовно-нравственное 
направление воспитания  

В основе лежат 

Формирование 
способности к 

духовному развитию, 
нравственному 

•Развивать ценностно¬смысловую 
сферу дошкольников на основе 
творческого взаимодействия в детско- 
взрослой общности 

•Воспитывать любовь к 
своей семье, своему 
населенному пункту, 
родному краю, своей 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
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самосовершенствованию •Способствовать освоению 
социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и личностном 
аспектах 

стране 
•Воспитывать 
уважительное отношение 
к ровесникам, 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных 
областей 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий 
реализации рабочей программы выделяет: 

• воспитание и обучение в режимных моментах; 
• воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 
• организацию образовательной среды; 
• организацию традиционных событий, праздников и мероприятий; 
• взаимодействие детского сада с семьёй. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует 
его комфорту, хорошему настроению и активности. Важной особенностью является 
реализация развивающего общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только 
развивать те или иные навыки самообслуживания, но и расширять представления детей об 
окружающем мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-коммуникативные 
навыки. 
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей 6-го года жизни, социального заказа родителей. Воспитание и обучение 
сопровождают все виды деятельности детей с учётом сензитивных периодов развития – 
периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее благоприятные условия для формирования у 
него определённых психических свойств и видов поведения. Особое место при реализации 
образовательного процесса занимает игра, являющаяся ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте и сопровождающая все виды детской деятельности. 
Организация образовательной среды 
Необходимым психолого-педагогическим условием реализации рабочей программы является 
создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные ситуации 
– стимулировать интерес и инициативу детей. 
Важнейшими образовательными ориентирами для организации образовательной среды 
являются: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и ответственности); 
- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 
Организация традиционных событий, праздников и мероприятий 
Традиционно в группе проводится множество праздников и мероприятий, которые становятся  
захватывающим и запоминающимся событием для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь 
этого, необходимо выполнение следующих условий: 
- разнообразие форматов; 
- участие родителей; 
- поддержка детской инициативы. 
Взаимодействие с семьёй 
Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата взаимодействия 
родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на формат союзничества, партнёрства и 
взаимопомощи, когда родители являются полноправными. 
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3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию рабочей 

программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и 
климато-географических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
Полностью соответствует принципам закрепленным в ФГОС ДО: насыщенность, 
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность.  
 
Предметно-развивающая среда в группе 

«Спортивный 
уголок» 

 Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности  

 
 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли  
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Центр «Науки и 
естествознания» 

 Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 
тематику 

 Макеты 
 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 
альбомы  

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 
по экологии 

  Инвентарь для трудовой 
деятельности 

 Природный и бросовый материал. 
Уголок 
настольных игр 

 Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Центр 
строительства 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 

 Напольный строительный 
материал; 

 Настольный строительный 
материал; 

 Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями);  
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позиции творца  Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст; 

 Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст; 

 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.).   

Центр для 
сюжетно – 
ролевых игр 

 Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 
Центр 
безопасности 

 Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности  

 Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 
города,  

 Дорожные знаки 
 Литература о правилах дорожного 

движения 
Центр 
патриотического 
воспитания 

 Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

 Государственная символика 
 Образцы народных костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно - прикладного 

искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной 

литературы 
Литературный 
центр 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

 Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной 
литературы 

 Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

 Тематические выставки 
Уголок 
театрализованных 
игр 

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 
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Центр 
«Творческая 
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Центр музыки  Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности  

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Портреты композитора (старший 
возраст) 

 Магнитофон или муз. центр 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
 Игрушки - самоделки 
 Музыкально - дидактические игры 
 Музыкально - дидактические 

пособия 
  

Центр 
математики 

 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 Наглядный демонстрационный 
материал 

 Раздаточный материал 
 Разнообразие дидактических игр 

(количество и счет, величина, 
форма и т.д.) 

 Развивающие, интеллектуальные, 
логико – математические игры 
(колумбово яйцо, танграм, 
палочки Кьюизера и т.д.) 

Центр речевого 
развития 

 Совершенствование 
процесса развития и 
коррекции речи детей 

 Дидактические игры 
 Наборы картинок (составь рассказ 

по картинке, разложи по порядку и 
составь рассказ) 
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 Азбука букв 
 Книги ( загадки, скороговорки, 

чистоговорки, стихи) 
 Развивающие игры 
 Альбомы (предметные картинки и 

т.д.) 
Центр 
эмоциональной 
разгрузки 

 Создание атмосферы 
психологического 
комфорта и обстановки 
положительной 
эмоциональности для 
активной, творческой 
личности 

 Мягкие игрушки 
 Фотоальбомы 
 Книги  
 Игры 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды по 
программе С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Эколого-развивающая среда - это важнейшее условие реализации системы 
экологического воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, определяемых 
ФГОС ДО. 

Эколого-развивающая среда позволяет организовать различные виды образовательной 
деятельности в группе. 
В группе оборудован Центр науки и естествознания. Он включает: 
-  календарь природы 
- природный материал: желуди, спилы, мох, семена, шишки; 
-  песок, камни, земля, мука, масло, соль, сахар; 
-  контейнеры для выращивания растений, семена растений, и хранения сыпучих и мелких 
предметов; различные виды бумаги; 
-  картотека опытов; 
-  инвентарь для ухода за растениями: 
- музей «Дикие животные нашего края»; 
-  «Огород на окне». 
 

Работающие стенды 
Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке 
эмоционального комфорта, уверенности в собственных силах и подлинного уважения к его 
индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 
самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести 
определённую долю ответственности за себя и своё окружение. Большую роль в этом 
играют «рабочие стенды».   
«Меню» Стенд «Меню» интенсивно развивает внимание и его свойства: 

концентрированность, произвольность, тренирует словесно -
логическую слуховую и зрительную память. 
С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда 
и режим питания. В занимательной игровой форме воспитанники 
знакомятся с буквами, обучаются читать простые слова. 

«Информационная 
стена» 

Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития 
детей в детском саду и для использования уже имеющихся 
интересов и знаний ребенка, источником которых является его 
семья. Используя различные формы работы с родителями, мы 
пришли к выводу, что одним из эффективных направлений работы 
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с родителями является наглядно-информационное. 
Информационные стенды позволяют в доступной форме донести 
до родителей любую информацию. Тематика стендов 
разнообразна, динамична, меняется ежедневно или еженедельно.  

«Информационное 
поле» 

Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое 
решение помогает определить детскую инициативу, инициативу 
педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагои, 
зеленый – родители).  Информационное поле по желанию детей 
заполняется продуктами детской деятельности. С помощью 
информационного поля ребенок может узнать что было сделано 
для выполнения намеченного плана, задать вопросы проблемного 
характера. Расширить свою деятельность. 

«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в 
центре изобразительного творчества. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать 
интерес у других детей. На этом стенде фиксируется и участие 
детей в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.  

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о 
делах группы, чем занимаются дети при реализации проекта. Здесь 
в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и дела, 
а определённым цветом (заранее оговорённым) родителям 
пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребёнка, о чём с 
ним поговорить –вечером самим детям не всегда удаётся 
вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же 
свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня 
делали?», - на что получают привычный ответ о прогулке, обеде 
или сне. Возможность пользоваться подсказками со стенда 
позволяет родителям всегда быть в курсе текущих дел.  

«Гордость детского 
сада» 

На стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 
самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах; 

«Спасибо говорим» На стенде «Спасибо говорим!»  записывается, за что благодарят 
семью (за проделанную с детьми работу, за участие в жизни 
группы и детского сада). Этот стенд является стимулом активного 
вовлечения родителей в образовательный процесс. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы дошкольного 
образования 

Групповое пространство имеет достаточно места для занятий игровой и учебной 
деятельностью. Группа оснащена детской и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 
учетом размещения центров активности, необходимых для комфортного пребывания ребенка 
в группе и реализации всех целей рабочей программы.  

 
Функциональная 
направленность 
 

Вид помещения Оснащение. 
Оборудование, в том 
числе ТСО 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей. Безопасность. 
Образование,  

Спальное помещение: 
• Дневной сон. 
• Игровая деятельность. 
• Гимнастика после сна. 

• Спальная мебель. 
• Физкультурное 

оборудование для 
гимнастики после сна: 
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развитие детей массажная дорожка и 
мячи, мягкие кубики.  

Групповая комната: 
• Социально-коммуникативное 

развитие. 
• Физическое развитие. 
• Познавательное развитие. 
• Речевое развитие. 
• Художественно-эстетическое 

развитие. 

• Детская мебель для 
практической 
деятельности.. 

• Центр художественно-
эстетического 
развития. 

• Центр речевого 
развития. 

• Центр познавательного 
развития. 

• Центр физического 
развития и здоровья. 

• Игровая мебель. 
Атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
«Библиотека», 
«Школа». 

• Конструкторы 
различных видов. 

• Головоломки, мозаики, 
пазлы, настольно-
печатные игры, лото. 

• Развивающие игры по 
математике, логике. 

• Различные виды 
театров. 

• Дидактические игры на 
развитие психических 
функций-мышления, 
внимания, памяти, 
воображения. 

• Дидактические 
материалы по 
сенсорике, математике, 
развитию речи, 
обучению грамоте. 

• Географический 
глобус. 

• Карта России, карта 
Мира. 

• Муляжи овощей и 
фруктов. 

• Календарь погоды. 
• Плакаты и наборы 

дидактических 
наглядных материалов 
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с изображением 
животных, птиц, 
насекомых, обитателей 
морей и рек, рептилий. 

• Колонка, аудиозаписи, 
флешки. 

• Телевизор. 
• Ноутбук. 

 
Оборудование группы (см. Паспорт группы)  
 
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 
отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей дошкольного 

возраста составляет 5,5 - 6 часов.  
Утренний прием – постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада, он создает 
спокойный настрой и психологический комфорт у каждого ребенка, позволяет укреплять 
личностный контакт воспитателя с каждым ребенком. 
Утренняя гимнастика - обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в 
режиме дня. Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает 
тренировку всех мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает 
организм ребенка к последующим нагрузкам. Её продолжительность 8-10 минут. После 
утренней гимнастики организуется приём пищи. 
Организация умывания - один из важных элементов в режиме ДОУ. Способствует 
привитию устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию 
взаимопомощи.  
Организация питания – обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с 
питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям прививают важные 
гигиенические навыки, воспитывают культуру еды. За время пребывания в дошкольном 
отделении ребенок учится правильно вести себя за столом, пользоваться приборами, 
сохранять правильную осанку. Питание в ДОУ трехразовое.  
Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 
самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 
основным направлениям развития детей. Ежедневная продолжительность прогулки детей 
составляет примерно 3 часа в день в зависимости от погодных условий. В ДОУ прогулки 
организуются 2 -3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных условиях, в 
летний период), в первую половину дня - до обеда и вторую половину - перед уходом детей 
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домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже – 20 
градусов. 

 С целью сохранения здоровья детей продолжительность прогулки регулируется 
индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 
Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. Прогулка может 
состоять из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд в природе, 
самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию 
физических, интеллектуальных, личностных качеств. 
Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается общая 
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 часов, из 
которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну.  
Проведение закаливающих процедур 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 
возрастом детей и методикой закаливания. Проводятся с учетом региональных климатических 
и сезонных особенностей. 

 
Система закаливающих мероприятий в подготовительной группе 
 
Форма закаливания 

 
Закаливающее воздействие 

Длительность 
(минуты в 
день) 
5-6 лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 

 

Пребывание ребенка в облегченной 
одежде при комфортной температуре в 
помещении 

Воздушная ванна 
 

Индивидуально 
 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (в 
помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; 
босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных 
ковриков, каната. 

до 25 
мин 
 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны 
с физическими упражнениями 

до 25 
мин 
 

Прогулка в первой и второй половине 
дня 

Сочетание световоздушной ванны 
с физическими упражнениями 

2 раза в день 
(3часа) 
с учетом 
погодных 
условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в 
повседневной жизни 
 

Подготовка и 
сама процедура 
3-5 мин 

Дневной сон Воздушная ванна с учетом сезона 
года, региональных 
климатических особенностей и 
индивидуальных особенностей 
ребенка 

В соответствии 
с 
действующими 
СанПиН 
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Физические упражнения после 
дневного сна («ленивая» гимнастика) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 
 

5 мин 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 
процедуры 

7-10 мин 
 

Игровой массаж Игровой массаж лица, рук, ушей, 
стоп 

7-10 мин 

 
Воспитательно-образовательный процесс 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группе обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. Решение поставленных задач 
осуществляется на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму», избегая перегрузки детей. Организация воспитательно-
образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях – совместной 
деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной деятельности детей. 
Совместная деятельность педагога с детьми и образовательная деятельность в режимных 
моментах проводится в течение дня, согласно режиму пребывания воспитанников в группе, 
исключая время, отведенное на непрерывную образовательную деятельность. В режиме дня 
педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку.  
Режим дня (см. Приложение №3) 
Расписание занятий (см. Приложение №4) 
 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники и мероприятия в рабочей программе 
спланированы с учетом рекомендованных примерной и парциальных программ, культурно-
исторических традиций страны и города Екатеринбурга, образовательных потребностей 
воспитанников. Перечень основных праздников: 

«День знаний», 
«Осень» (утренник), 
«Новый год» (утренник), 
«День Защитника Отечества»-спортивный праздник, 
«8 Марта» (утренник), 
«Весна  Победы» (патриотический праздник), 
«Праздник детства». 

Проектно-тематическое планирование рабочей программы  
для детей дошкольного возраста 

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений может стать как 
основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части программы. 

На этой основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 
учётом конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из 
интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, 
национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 
группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 
объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 
планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения 
объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 
деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение всего времени их 
пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  
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С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 
(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, непрерывно 
образовательной̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, 
методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане 
предусмотрены для освоения темы как обязательной части рабочей программы, так и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой 
участниками образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную часть. 
Комплексно – тематический план старшей группы на учебный 2022 - 2023 год. (см. 
Приложение № 5) 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного  процесса 
и не требует детального следования тематическому планированию, оставляя педагогам 
пространство для гибкого планирования их деятельности.  

 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
(см. «Основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ- 
детский сад № 516 ») 
 
3.7. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, 
зафиксированными в Программе. Выбор программно-методического обеспечения 
определяется на основе учета: 

- основных направлений Программы в общеразвивающих группах; 
- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 
- особенностей развития контингента детей; 
- профессиональной компетентности педагогов; 
- структуры Программы, соотношения обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательного процесса. 
Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и обучения по 
реализации Программы представлена в паспортах помещений. 
 
 
Область развития Наименование методических пособий 
Социально-коммуникативное 
развитие 

-  Развитие игровой деятельности для детей  6 -7 лет/ 
Н.Ф. Губанова, Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Формирование основ безопасности детей 
дошкольного возраста. 1 -7 лет / К.Ю. Белая. 
Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада 
: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М. : Мозаика-
Синтез, 2010. 
- Социально – нравственное воспитание 
дошкольников. / Р.С. Буре. – Мозаика-Синтез, г. 
Москва. 2016. 
- Ознакомление с природой в детском саду для детей  
5-6 лет/ О.А. Соломенникова 
- Юный эколог для детей 3-7 лет/ С.Н.Николаева. 
Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Ознакомление с предметным и социальным 
окружением для детей 6 -7 лет/О.В. Дыбина/ 
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Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
Познавательное развитие - Николаева С.Н. «Юный эколог: программа 

экологического воспитания дошкольников». 
Система работы 6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2020 
г. 
- Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: 
Мозаика-синтез, 2014. 
- Математика для дошкольников./ Т.И. Ерофеева, 
Л.Н. Павлова, В.Н. Пономарева 
- Пономарева, И. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в 
старшей группе детского сада : планы занятий / И. 
А. Пономарева, В. А. Позина. – М. : Мозаика-
Синтез, 2010. 
-Соломенникова, О. А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
старшей группе детского сада : конспекты занятий / 
О. А. Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 
- Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 
детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Речевое развитие  «Хрестоматия для детей 6-7 лет для чтения в 
детском саду и дома». Мозаика-Синтез, г. Москва. 
2016 
- Развитие речи детей 6-7 лет /В.В. Гербова/ 
Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Развитие творческого мышления для детей 3-7 
лет/О.А. Шиян/ Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности : 
система работы в старшей группе детского сада / Н. 
Ф. Губанова. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

- Изобразительная деятельность в детском саду для 
детей 6-7 лет/ Т.С. Комарова/ Мозаика-Синтез, г. 
Москва. 2016 
- Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 
изд., перераб. и доп. / Комарова Т.С. – М.: 
Просвещение, 1991. 
- Цвет в детском изобразительном творчестве./ 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. – М.: Пед. 
общество России, 2001. 
- Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей группе детского 
сада / Л. В. Куцакова. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 
- Лиштван, З. В. Конструирование : пособие для 
воспитателя детского сада / З. В. Лиштван. – М. : 
Просвещение, 1981. 
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Физическое развитие - «Игры и развлечения для детей на свежем воздухе» 
Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С.Фурмина 
- Физкультурные занятия с детьми 1 – 7 лет./ 
Л.И.Пензулаева. Программа и методические       
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2016 
- Физическая культура в детском саду 6-7 лет. / Л.И. 
Пензулаева./ Мозаика-Синтез, г. Москва. 2016 
- Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, 
Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 1000. 

- Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 
Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Методические пособия -  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 
6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
- Запорожец А.В. Избранные психологические 
труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 
- Парциальная программа С.Н. Николаева “ Юный 
эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
- Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на 
Урале: образовательная программа с учетом 
специфики национальных, социокультурных, и 
иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». 2013 

 
(см. «Основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ- 
детский сад № 516 ») 
 
3.8. Перечень литературных источников 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 
Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 
2. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 
Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 
перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. и др. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
Инновационная образовательная программа. – М: Мозаика-синтез, 2020. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 
10. Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет. – 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
11. Парциальная программа «Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. – СПб, «Невская нота» - 2015. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 



 
 

100 

13. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 
Смысл, 2012. 
14. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
15. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 
17. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 
с. 
18. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 
диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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