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Обязательная часть. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, определяющая основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 

5-7 лет дошкольного образования.  

Рабочая программа реализуется на русском языке.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  

N 273-ФЗ (с изменениями и доп. от 02.07.2021г.),  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155),  

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249),  

• Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от  

07.05.2018г. №204,  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373),  

• профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  

18.10.2013г. № 544 с изменениями и дополнениями от 05.08.2016г.),  

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28,  

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2,  

• распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного  

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» от 09.09.2019г.  № Р-93,  

 Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Сипавский детский сад» (утверждён приказом начальника Управления 

образования МО «Каменский городской округ» от 17.06.2016г. № 85).  

При составлении обязательной части Программы использовалась Инновационная 

программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.   

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной 

группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении 

традиционные приоритетные направления образовательной деятельности.   



 

 

 

Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

цели и задачи следующей парциальной программы: Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В.  

Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

Также содержание Программы дополняется рабочей Программой 

воспитания Детского сада.  

Срок реализации программы 1 год.  





 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Цели Программы:  

- формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, 

открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в том 

числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста;  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций.  

 Программа направлена на решение задач:  

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

их эмоционального благополучия;  

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

3) 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;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

6) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования;  

7) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа;  

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  



 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы– образовательной программы дошкольного 

образования.  

Принципы организации образовательного процесса:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Детского сада и детей;  

3) реализация ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

5)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

6)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

7)сотрудничество Детского сада с семьей;  

8)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

9)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

10)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

11)учет этнокультурной ситуации развития детей;  

12)принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются 

в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка;  

13)принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно- исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

14)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие 

психологопедагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, личности ребенка, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  



 

 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельности.  

  

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 



 

 

  

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.   

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

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

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

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

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

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.   

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  



 

 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы.   

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.   

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  



 

 

  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из 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. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.     

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.   



 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования.  

 Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец дошкольного периода.   

           Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.   

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения ОП воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При 

этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора.       Педагогическую диагностику воспитатель имеет право 

проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей.  

Ее  результаты  могут  использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 



 

 

  

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения ОП ДО  

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развития, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг  образовательного  процесса  осуществляется  через 

 отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводятся на основе оценки развития качеств ребенка.  

Для того чтобы влиять на развитие ребенка необходимо изучить все особенности 

основных показателей развития и оценить уровень этого развития в соответствии с 

программными требованиями. С этой целью в детском саду в начале и в конце учебного 

года проводится диагностика.   

Работа в детском саде ведѐтся по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), диагностика проводится по освоению детьми 

содержания всех образовательных областей.  

Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты. При проведении 

диагностики используются разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и анализ 

продуктов деятельности детей. Обследование проводится индивидуально с каждым 

ребѐнком, время обследования не превышает требования СанПиН.  

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для 

некомпетентных людей.   Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  



 

 

В конце учебного года воспитатели сначала проводят итоговую диагностику, а 

потом сравнительный анализ результатов. Обработанные и интерпретированные 

результаты являются основой конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год.  

При диагностике уровней освоения программы используется следующие 

критерии оценки:  

Высокий 
уровень  

(опережающ 

ее развитие) – 

4 б.   

Уровень 
развития выше 

нормы  

– 3  б.  

Средний 
уровень  

(норма) – 2 б.  

Требуется  

корректирующая  

работа педагога           

(низкий уровень)– 1  

б.  

Требуется внимание 
специалистов  

(критический  

уровень) –                 0 б.  

Основная задача мониторинга выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием методов 

наблюдения, диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектории развития.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом образовательной  программы  «СамоЦвет» О.В.Толстиковой,  О.А. 

Трофимовой,  Н. В. Дягилевой,  О. В. Закревской. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019г.  Данная программа отвечает современным принципам государственной 

политики – «единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства».  

Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного  образования (далее – 

ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы  Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная 

культурная практика, сенсомоторная практика);  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика игры и общения);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 



 

 

  

миром (культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания 

и общественно-полезного труда);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка,   

 формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, 

культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания);  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 

детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; 

духовнонравственная культурная практика; культурная практика безопасности  

жизнедеятельности; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования (все виды культурных практик).  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира 

(целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом 

общении. 3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, 

понимания других, презентации совместных действий.  

5.Способствовать  формированию  навыка  элементарного 

 саморегулирования активности.  

6.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  



 

 

7.Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес 

к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной 

жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8.Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается 

на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону 

ближайшего развития».  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), 

что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 

гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 

образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 

образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения 

содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между 

собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 

социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация 

игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 

субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое 

развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно 

запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и 

духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического 

ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, 

образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия 

дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных 

(лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в 



 

 

  

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей 

обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий 

создание условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, 

позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их 

позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость учета 

которых позволяет достичь планируемых результатов на основеконцепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, 

исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на 

свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 

позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как 

успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования;  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в 

воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и 

детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 

приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления 

окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 

самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, 

по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и 

уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала 

семьи  

- родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее 

изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, 

слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования К семи 

годам:  

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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



 

 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

2. ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

разрешать конфликты;  

3. ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 



 

 

II раздел. Содержательный.  Обязательная 

часть.  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  



 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретные задачи образовательной деятельности в обязательной части, 

подробно представлены в программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 6-е изд., дополненное. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2021., конкретизированы в «Рабочих программах» специалистов Детского 

сада.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в ходе организации 

основных видов детской деятельности дошкольника.  

  

Возраст детей  Виды деятельности  

дошкольный 

возраст  

  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

модули, бумагу, природный и иной материал; -изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

-двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы 

активности ребенка  

  



 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Реализация содержания программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава группы, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Образовательная деятельность в нашем детском саде выстраивается с опорой на 

следующие технологии, методы и приемы:  

Игровые педагогические технологии:  

• Педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  

Педагогические технологии обучения и развития:  

• Для развития детей в конструктивной деятельности как эффективные, выделены 

технологии по конструированию из пластмассовых деталей, робототехнике, оригами, 

метод моделирования, информационно-коммуникационные технологии;  

• Для музыкальной деятельности: метод моделирования, 

информационнокоммуникационные технологии, метод проектов.  

Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий характер, 

основаны на личностно-ориентированной модели взаимодействия.  

Формами образовательной работы с детьми являются:  

Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, проблемная ситуация, 

проектная деятельность, создание коллекций, тематический досуг, игровая беседа с 

элементами движений, рассматривание, утренняя     гимнастика, контрольно-

диагностическая деятельность, самостоятельные спортивные игры и упражнения, 

экспериментирование, физкультурное занятие, спортивные состязания, игровое 

упражнение, индивидуальная игра, праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, 

коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), совместные действия, поручения, 

дежурство, поручения и задания, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном центре  и центре 

театрализованной деятельности, викторина, инсценирование, сочинение загадок, 

использование различных видов театров, дидактическая игра, хороводная игра с 

пением, игра-драматизация, чтение наизусть, отгадывание загадок в условиях книжного 

уголка, показ настольного театра, разучивание стихотворений, словесная игра на 

прогулке, наблюдение на прогулке, конструирование, сюжетно-ролевая игра, игра 

экспериментирование, исследовательская деятельность, развивающая игра и др.  

В образовательном процессе используются алгоритмы, представляющие собой 

понятное и точное предписание последовательности действий направленных на 

решение образовательных задач.  

    

МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

процессе выполнения творческих проектов. Цель метода проектов - направить 



 

 

познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный 

результат (специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной актуальной 

практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.  

Характерные особенности взаимодействия  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей 

- индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение определенного 

отрезка времени, что обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного 

опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Составляющие технологии  

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Имеет определенную 

структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в 

проблему; поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; 

обсуждение результатов, систематизация информации; получение продукта 

деятельности; презентация результатов проектной деятельности.  

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть:  

практико-ориентированными, исследовательскими, информационными, творческими, 

ролевыми. По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- 

и межпредметные. По продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и 

долгосрочные проекты.  

Проектная деятельность позволяет учить детей   

• проблематизации;   

• целеполаганию и планированию содержательной деятельности;   

• элементам самоанализа;   

• представлению результатов своей деятельности и хода работы;   

презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, театрализации, 

сценических представлений);   

• практическому применению знаний в различных (в том числе и 

нестандартных) ситуациях.   

 Алгоритм работы над проектом  

 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.  

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата.  

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.  

4. Активизация способов получения информации.  

5. Получение необходимой информации.  

6. Обобщение полученной информации.  

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.  

8. Реализация проекта.  

9. Обсуждение результата, хода работы.  

10. Презентация результатов.  

Совместное определение перспективы развития проекта.  

Эт

ап

ы: 

  

  



 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Характерные особенности  

Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 

процессы психических новообразований.  

Характерные особенности взаимодействия  

В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного 

субъектом деятельности, взаимодействующим с окружающей средой. Развивающее 

обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Выделяют два уровня в 

развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития - уже сформировавшиеся 

качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития - 

те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно 

выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.  

Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве.  

Составляющие технологии  

Цель достигается следующими путями:  

 Создание педагогом проблемной ситуации;  

 Использование разнообразных форм и методов организации совместной 

деятельности;  

 Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с 

детьми;  

 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной 

деятельности;  

 Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных 

материалов, способов выполнения заданий;  

 Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, 

позволяющего ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и форму  

деятельности;  

 Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но 

процесса деятельности ребенка;  

 Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи.  

  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

Характерные особенности  

Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры.   

Принципы исследовательского обучения:  



 

 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Характерные особенности взаимодействия  

Педагог, максимально используя проблемы, выдвигаемые детьми, 

преднамеренно создает ситуации специальными заданиями, направленность которых - 

обнажить, заострить противоречия в сознании ребенка и выявить из этих 

преднамеренных ситуаций противоречия, которые он способен замечать.  

Создание проблемной ситуации выступает как особый вид взаимодействия 

объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием субъекта при 

решении задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее 

субъекту неизвестных знаний или способов деятельности. Иными словами, проблемная 

ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные для 

себя задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать;  

Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает 

удивление, недоумение, восхищение. Именно они и побуждают включиться в поиск, 

проявить исследовательскую активность, которая завершается приобретением нового 

знания, самостоятельным формулированием выводов и обобщений.   

Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение 

детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). Работа в таком 

небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и 

формулировать варианты решения задачи, доказывать свою точку зрения.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают возможность 

проявить собственную исследовательскую активность.   

Составляющие технологии  

Исследовательская деятельность включает в себя:   

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую 

активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);   

- анализ полученных результатов,   

- оценку динамики ситуации на их основе,   

- прогнозирование дальнейшего ее развития;  

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - 

коррекцию исследовательского поведения.   

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит 

поисковую активность на новый уровень, и вся схематически описанная 

последовательность повторяется.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  



 

 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога).  

Для создания проблемных ситуаций используются методические приемы: 

  подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;   

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.).  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

 опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей 

и отношений;  

 коллекционирование (классификационная работа) - освоение 

родовидовых отношений;  

 путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира);  

 путешествие  по  «реке  времени»  -  освоение  временных 

отношений (представления об историческом времени - от прошлого к настоящему).  

Методы  и  приемы  организации  экспериментально  – 

исследовательской деятельности:  

• эвристические беседы;  

• постановка и решение вопросов проблемного характера;  

• наблюдения;  

• моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе);  

• опыты;  

• фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности;  

• «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  

• подражание голосам и звукам природы;  



 

 

• использование художественного слова;  

• дидактические  игры,  игровые  обучающие  и 

 творчески  

развивающие ситуации;  

• трудовые поручения, действия.  

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности /А. И. Савенков/  

Этапы  Последовательность действий  

Шаг 1.  Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у 

детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их 

пониманию (окружающий мир, природа и др.).  

Шаг 2.  Выбор темы исследования.  

Шаг 3.  Определение цели исследования.  

Шаг 4.  Определение задачи исследования.  

Шаг 5.  Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом).  

Шаг 6.  Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и 

методы исследования: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

Шаг 7.  Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы.  

Шаг 8.  Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы.  

  

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

нескольких этапах исследования  

Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком  

/Н.Н. Поддьяков/  

Этапы 

исследования  

Последовательность действий  

1 этап  Наблюдение и изучение фактов и явлений  

 2 этап  Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию 

(постановка проблемы)  

3 этап  Выдвижение гипотез  

4 этап  Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями  

5 этап  Формулирование решений, выводов, обобщений  

6 этап  Проверка решений  

7 этап  Практические выводы о возможном и необходимом применении 

полученных знаний  

  



 

 

Алгоритм деятельности педагога по организации познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей  

/Н.М. Короткова/  

 Последовательность деятельности  

 Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией 

необычного эффекта  

 Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и 

обсудить полученный эффект (можно несколько раз поменять условия опыта и посмотреть, 

что из этого получается)  

 Формулирование причинно-следственных связей  

 Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

Характерные особенности  

Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в 

процессе осуществления эксперимента или опыта человек приобретает возможность 

управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление 

в том или ином направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще 

в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и 

явлениями.   

Характерные особенности взаимодействия  

Способ организации педагогического процесса, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в 

процессе активного исследовательского усвоения социального опыта в большей или 

меньшей степени, организованном педагогом; посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем.  

В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого и ребенка, которое способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, возникновению желания практически осуществить эксперимент или 

опыт, с целью получения подтверждения или же опровержения экспериментальной 

гипотезы.  

Мотивационная  характеристика  технологии  детского 

экспериментирования:  

 технология детского экспериментирования основана на создании особого 

вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций;  

 в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, 

интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному осознанию и 

выдвижению гипотезы эксперимента или опыта;  



 

 

 в ходе детского экспериментирования происходит построение 

оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством  

заинтересованного включения детей на каждом этапе;  

Составляющие технологии  

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников  

приобретает   

первая группа методов - методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место занимают 

методы, направленные на формирование интереса к познавательной 

деятельности.   

Вторая группа методов-методы организации и осуществления 

познавательных действий.   

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного 

восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным методам. Это такие 

приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в 

процессе экспериментирования.   

Вторая подгруппа - методы организации и осуществления 

экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной мере, 

словесным методам.  

Третья подгруппа - это методы организации и управления практической 

деятельностью детей с целью формирования у них новых знаний, навыков и умений. 

Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли 

широкое применение в дошкольной педагогике и которые являются базовой 

составляющей детского экспериментирования.  

Метод моделирования, заключается в том, что мышление детей дошкольного 

возраста развивается с помощью специально разработанных схем и моделей, которые в 

наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 

или иного объекта и являются неотъемлемой частью содержания групповых детских 

лабораторий.Третья группа методов обучения - методы организации контроля и 

самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, 

разработка которых ведется в дошкольной педагогике.  

  

  

  

Алгоритм реализации технологии детского экспериментирования  

/О.В. Дыбина/  

Этапы 

реалии 

зации  

Деятельность 

педагога  

Деятельность  детей  Ожидаемый  

результат  

 



 

 

 

Актуализация 

проблемной ситуации.   

Создание условий,  

необходимых для 

проведения   

опыта или эксперимента в 

соответствии с техникой 

безопасности, подготовка 

экспериментального 

оборудования, составление 

карт – схем и  

т.д.   

Мотивация детей к 

исследовательской 

деятельности. 

Напоминание правил 

техники безопасности 

при работе с 

экспериментальным 

оборудованием.  

Осознание и осмысление   

проблемы.  

Подготовка рабочего 

места.  

Появление у детей 

заинтересованности, 

желания принять 

участие  в опыте или 

эксперименте, 

познавательного  

интереса.  Создание 

оптимальных условий 

для проведения опыта 

или  эксперимента.  

 

Обсуждение проблемы с 

детьми, подведение детей к 

постановке цели 

эксперимента или опыта, 

выдвижению рабочих 

гипотез.  

Оказание содействия детям в 

выдвижении гипотез по мере 

необходимости.  

Формулирование цели 

эксперимента или опыта 

(совместно со взрослым).  

Выдвижение рабочих 

гипотез.  

Обозначена цель 

эксперимента или 

опыта.  

Выдвинуто несколько 

рабочих гипотез.  

 

Обсуждение с детьми 

алгоритма действий по 

проведению эксперимента 

или опыта.  Подведение 

детей к выполнению 

алгоритма действий.  

Составление 

алгоритма  действий 

по проведению  

эксперимента или 

опыта. Осмысление 

содержания 

картысхемы 

эксперимента или 

опыта.  

Составлен алгоритм  

действий по 

проведению 

эксперимента или 

опыта.  

 

Коррегирующие действия  

по мере  необходимости.  

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых 

гипотез  по мере 

необходимости.  

Предотвращение 

отклонений  от 

поставленной 

цели.  
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Помощь детям в организации 

практической деятельности 

(объяснение, разъяснение).  

По мере необходимости 

совместное выполнение с 

детьми практических 

действий.  

Контроль за соблюдением 

техники безопасности при 

проведении детьми опыта или 

эксперимента.  

Проверка 

предположений на 

практике. Отбор нужных 

средств, реализация в 

действии.  В случае не 

подтверждения 

первоначальной 

гипотезы – 

возникновение новой 

гипотезы, 

предположения с 

последующей 

реализацией в действии.  

Если гипотеза 

подтвердилась - 

формулирование 

выводов.  

Проведенный 

эксперимент или опыт.  

 

Подведение итогов, 

оценивание результатов. 

Настрой на новую 

проблемную ситуацию, 

предстоящую деятельность.  

Само оценивание, 

повторное осмысление 

проблемы с новой точки 

зрения.  

Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемой 

гипотезы.  

  

Этапы  Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование»  

 Целеполагание (узнать…)  

 Выдвижение гипотезы  

 Планирование деятельности по проверке гипотезы  

 Осуществление эксперимента  

 Наблюдение за преобразованием объекта  

 Фиксация преобразований объекта  

 Выводы  

  

  

ИГРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Характерные особенности  

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, 
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отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде.  

Большинству игр присущи четыре главные черты:  

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный 

характер этой деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития.  

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с 

человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону 

явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, 

которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает 

ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, 

что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  

  

Характерные особенности взаимодействия  

Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое 

детское развлечение. «Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, когда 

воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку 

(игровыми же средствами!) новые повороты в развитии сюжета. Вместе с тем без 

помощи взрослого игра сама не возникает. Взрослый дает ребенку нужные игрушки, 

именно он обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает 

наладить детям взаимодействие и взаимоотношения в игре. Педагог точно формулирует 

правила, организовывает пространство, выбирает подходящее время, определяет сюжет 

игры, подбирает игровой реквизит и грамотно организовывает начало и финал. При 

организации игры он должен выбрать в качестве основной цели одну- две функции, 

которые будут для него наиболее важными.  

  

Составляющие технологии  

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности 

обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.  

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми,  

условными;  



 

 

г) реальные отношения между играющими;  

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в  

игре.  

Выделяются три класса игр:  

• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры 

(играэкспериментирование и самодеятельные сюжетные игры - сюжетно-

отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная). Самодеятельная 

игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Содержание 

самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и 

содержательным общением со взрослым.  

• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью. Эти игры могут быть и самостоятельными, 

но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них 

стоит выученность правил, а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой 

задачи. Включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, 

подвижные и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, 

игрыразвлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также 

театральнопостановочные игры (не игры в театр, а сам театр).   

• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - народные 

игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших 

детей. Это игры - традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе 

многих игр, относящихся к обучающим и досуговым.   

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются познавательной направленностью.  

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно 

образовательной деятельности происходит по таким основным направлениям:   

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи  

- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-

наглядный материал используется в качестве ее средства, в познавательную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых 

игр  

Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью.  

1 этап: Обогащение представлений о той сфере действительности, которую 

ребѐнок будет отражать в игре (наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях). Важно 

знакомить ребѐнка с людьми, их деятельностью, отношениями.  

2 этап: Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»). 

Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение событий, 

хода их развития в соответствии с темой игры;  



 

 

Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и 

художественной деятельности детей, сотворчества с воспитателями, детского 

коллекционирования, совместная игровая деятельность воспитателя с детьми;  

3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей; организация 

сюжетноролевой игры с воображаемым партнѐром, за которого ребѐнок разговаривает  

Алгоритм проведения развивающих игр  

В план каждого занятия включены задания на развитие тонкой моторики. Это 

могут быть как специальные игры и упражнения, так и различные виды творческой 

деятельности: лепка, аппликация, работа с конструктором, мозаиками, изготовление 

поделок из природных материалов.   

Воспитатель объясняет ребенку как выполнять творческое задание, и они вместе 

начинают работу. Заканчивает ее ребенок самостоятельно в свободное время - в этом и 

заключается его домашнее задание.   

Последующее занятие начинается с проверки и обсуждения домашней работы.  

Веселая переменка является активным отдыхом ребенка и предназначена для 

предупреждения перегрузки мозга малыша однотипным видом деятельности, 

вызывающим скуку и потерю интереса к занятию. Переменка включает упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения у ребенка, пантомиму, ритмопластику, 

дыхательную гимнастику.  

Все используемые для занятий игры и упражнения, помимо того что развивают 

необходимые способности и умения ребенка, стимулируют также его воображение, 

фантазию, творческое мышление. 

  Форма работы с детьми – педагогическая технология «Блоки Дьенеша»  

Эффективное пособие логические блоки, разработанные венгерским психологом 

и математиком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде всего, для 

подготовки мышления детей к усвоению математики.  

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, 

выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают 

различными мыслительными умениями, важными как в плане предматематической 

подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу 

относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, 

кодирования-декодирования, а также логические операции "не", "и", "или".  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Характерные особенности  

В основу технологии экологического образования детей дошкольного 

возраста положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через 

различные специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, 

которые формируют психику ребенка.   

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена 

на комплексное решение задач экологического образования дошкольников через 

экологизацию различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей 

предметной среды, а также на формирование интегративных качеств детей 

дошкольного возраста в процессе разнообразных видов деятельности дошкольников 



 

 

экологического содержания. Под экологизацией деятельности дошкольника 

понимается обогащение ее содержания за счет экологического компонента.   

Характерные особенности взаимодействия  

Экологическая культура рассматривается в контексте нового способа соединения 

человека с природой, примирения с ней на основе более глубокого ее познания.  

Целью технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

является реализация интегрированного подхода к экологическому образованию детей 

дошкольного возраста.   

Задачи, решаемые в ходе реализации данной технологии, следующие:  

1. Формирование у детей основы систематических знаний по экологии, 

способствующих ориентации в современном мире.  

2. Интеграция различных видов деятельности детей на основе экологической 

деятельности как системообразующей.  

3. Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов.  

4. Формирование у детей навыков поисково-познавательной деятельности 

экологической направленности, способности к преобразованию, активной позиции в 

познании.  

  

Составляющие технологии  

Основными методами технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста являются поисковые методы, а именно:  

 метод поиска информации об объектах и явлениях;  

 использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач;  

 использование схем, алгоритмов, экологических моделей;  проблемные 

ситуации.  

Технология экологического образования детей дошкольного возрастаотвечает 

запросу современного образования, имеет интерактивный характер, обеспечивает 

самостоятельную деятельность ребенка, позволяет ребенку проявить творческий 

подход.   

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный 

интерес. Наличие у ребенка познавательного интереса, повышает эффективность 

процесса обучения и вместе с тем насыщает его положительными эмоциями. 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста предполагает 

формирование и стимулирование познавательного интереса дошкольников:   

 через наличие эмоционального компонента;  

 организацию воспитательно-образовательного процесса на принципах 

гуманизма и сотрудничества;  

 обеспечение необходимой актуальной помощи ребенку со стороны взрослого, 

отсутствие прямого контроля и прямого дидактизма;  

 организацию предметно-развивающей среды, наполненной экологическим 

содержанием.  

  



 

 

Этапы алгоритм  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста отражает 

проблемный подход в обучении и воспитании, который берется за основу при 

разработке основных этапов технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста:  

Алгоритм реализации технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста  

Этапы  Деятельность педагога  Деятельность детей  

 

Создание условий для внесения 

экологического компонента во все 

виды деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Мотивация детей к пониманию 

целостности, ценности и хрупкости 

окружающего мира природы.  

Мотивация детей к познавательной и 

исследовательской деятельности  

Возникновение  интереса  к 

окружающему миру природы.  

Осознание и осмысление 

актуальности и цели деятельности 
экологической направленности, 

проявление познавательного  

интереса  

 

  экологической направленности. 

Введение детей в проблемную ситуацию  

 

Создание условий для деятельности 

экологической направленности с учетом 

возрастных особенностей детей.  

  

 

 

Мотивация детей к познавательной 

деятельности.   

Активизация внимания детей 

посредством включения их в 

познавательно-экологическую  

деятельность (формирование у детей 

элементарных ЗУН экологической 

направленности).  

Подведение итогов.   

Оценивание результатов.  

Возникновение интереса к познанию 

окружающего мира природы.  

Накопление информации.  
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Обобщение накопленных ЗУН 

экологической направленности. 

Стимулирование активности детей в 

познавательно-экологической 

деятельности путем проблематизации 

учебного материала.  

Помощь в организации и реализации 

практической деятельности, по мере 

необходимости.  

Подведение итогов.   

Оценивание результатов. 

Стимулирование детей к 

самооценке своей деятельности.  

  

Проявление познавательной, 

практической, творческой активности.  

Осуществление практической 

деятельности преобразующего 

характера: наблюдают, сравнивают, 

группируют, классифицируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

Оказание помощи другим детям по 

мере необходимости или совместное 

выполнение действий.  

Формулирование выводов.  

Самооценка своей деятельности.  

 

Систематизация полученных ЗУН детей 

экологической направленности.  

Активизация 

познавательноэкологической 

деятельности детей путем включения их 

в самостоятельную 

теоретическиисследовательскую и 

практическиисследовательскую 

деятельность.  

Подведение итогов.  Помощь в 

формулировании выводов.  

Оценивание результатов. 

Стимулирование детей к 

самоанализу и самооценке своей  

Участие в самостоятельной 

исследовательской и творческой 

деятельности.  

Анализ результатов.  

Самоанализ и самооценка своей 

деятельности.   

Самооценка  

приобретенного опыта.  

  

  

  

  деятельности.   
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Составление индивидуальных 

программ совершенствования ЗУНов 

детей в познавательноэкологической 

деятельности.  

Применение детьми  ЗУНов 

экологической направленности, 

адекватных ключевым 

компетентностям, в 

повседневной жизни.  

  

  

Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

являются:  

• Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы)  
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• Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии).  

• Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующуюдеятельность, беседа).  

• Методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение,наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа.  

  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, 

любви дружбы, заботы, помощи.  

Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

  До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования фантазирования, наблюдения-изучения-исследования,  

как своеобразного детского ТРИЗ).  

 У ребенка формируются: 

привычки;  

• пристрастия;  

• интересы и излюбленные занятия;  

• черты характера; стиль поведения.  

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  

• исследовательские практики;  

• социально-ориентированные практики;  

• организационно-коммуникативные практики;  

• практики художественных способов действий.  

Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  Организация культурных 

практик в образовании имеет определенные сложности. Это доминирование 

предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность 



 

 

педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для 

индивидуализации.  

     Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать.  

    Правовые практики способствуют: знакомству детей в соответствующей их возрасту 

форме с основными документами по защите прав человека;  

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических  

• недостатков;  

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав 

и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 

слово;  

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком 

себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют:  

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; -

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.  

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка в детской деятельности – это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. Практики целостности 

телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности;  

• овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений);  

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия).  



 

 

Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики 

свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного 

возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

       В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные  линии  личностного  развития  ребенка  дошкольного 

 возраста: самостоятельность, инициативность, творчество.  

       ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в 

том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры;  



 

 

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

При развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

• Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  обеспечение 

эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  



 

 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

  

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Взаимодействия с семьями, основывается на принципах:  

1)полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования);  

3)содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4)поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)сотрудничества Детского сада с семьей;  

6)приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7)формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

8)возрастной адекватности дошкольного образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 

родителей воспитанников Детского сада, жизненной ситуации.  

В основном, родители (законные представители) имеют профессиональную 

направленность – рабочие.  

Направления взаимодействия:  

1.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.   



 

 

2.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс.  

3.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада.  

4.Психолого-педагогическая  поддержка  семьи, имеющей  ребенка  с 

ограниченными возможностями в здоровье.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации ОП ДО являются:  

•информирование родителей о результатах освоения ОП ДО, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре и мае)  

•проведение педагогами систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми ОП ДО на основе 

следующих системообразующих принципов:  

• персонализации получаемой информации. При реализации ОП ДО важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке;  

• непрерывность и динамичность информации;  

• релевантность информации (англ. Relevant – относящийся к делу). 

Увеличение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация – это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. Релевантная информация – основа решения, поэтому 

важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме;  

• смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений;  

• адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения);  

• корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по 

электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители располагали 

информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 

дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет 

информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.  

     

 

 



 

 

 

 

Основные формы информационного взаимодействия Детского сада с 

родителями по основным направлениям развития ребенка:  

Физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

4. Создание специальных стендов. 

 

 Познавательное и речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

педагогом-психологом, логопедом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др.  

праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках, проектах.  

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально – личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или или 

через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

 

Художественно – эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности.  



 

 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности.  

4. Организация Интернет – выставок с детскими работами.  

  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

    Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

    Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются:   

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого – педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К  знаковым  видам  коммуникаций,  обеспечивающими 

 индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

- паспорт здоровья;  

- дневник достижений;  

- специальные тетради с печатной основой; портфолио.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах:  

- просмотр  видео-  и  прослушивание  аудиоматериалов 

 связанных  с познавательным и речевым развитием детей;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно – образовательных мероприятий; -  учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  -  при 

проведении открытых занятий и совместных праздников.  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  



 

 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

- при общении по телефону.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях   

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; -

физическое развитие.  

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

 соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным 

 особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого 

 ребѐнка  и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения  

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических  

для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; • поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

  

  



 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей  

1.Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

2.Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе.  

3.Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4.Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности.  

5.Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к разным видам труда и творчества.  

6.Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий.  

7.Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, 

природе. 8.Создать условия для начальной информационной социализации детей.  

  

Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

  

  
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  

      В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к 

концу дошкольного периода как бы распадается на два круга:  

• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними 

определяют отношения ребенка со всем остальным миром);  

• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы 

особенностями отношений в первом круге общения).  



 

 

Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим 

поведением, чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся «умными» (Д. Б. 

Эльконин) и начинают выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной 

оценки. Дети овладевают разными способами экспрессивного выражения своих 

переживаний и чувств. Проявляют социальные чувства: желание помочь другим, 

любознательность, доброжелательность, эстетические переживания. Приоритетными 

становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. Могут выделять 

наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать необходимость их 

удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 

Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, 

формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие 

способности осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои слова и 

действия. Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, 

произвольной саморегуляции в игровой деятельности. В этом возрасте происходит 

осознание себя как члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и 

гражданина своего государства. Формирование культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с 

творческими профессиями. Развитие креативности в процессе формирования 

дивергентного (многовариантного мышления) и освоения специальных приемов 

воображения (гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, 

комбинирование и т. д.). Овладение навыками безопасного поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах, овладение навыками работы с электронными 

устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр.  

  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

РЕБЕНКА  6–7 ЛЕТ 

       В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие 

воспитанники). Сознательная или стихийная перестройка отношения окружающих к 

ребенку как к будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми 

познавательными потребностями ребенка и невозможностью их удовлетворения в 

сюжетно-игровой деятельности. Наличие психологических новообразований: 

потребность в реализации общественно значимой деятельности (обучение в школе); 

потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение 

собственных переживаний; формирование внутренней позиции школьника; обобщение 

собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; 

опосредованность взаимоотношений определенными правилами; формирование 

произвольности психических процессов и поведения.  

Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность; 

демонстративность (нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); капризность; 

вспышки гнева; замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; 

повышенная тревожность (ребенок играет роль шута среди сверстников, выбирает в 

друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, старается им угодить, 

чрезмерно вежлив); завышенная или заниженная самооценка; наличие странных 



 

 

немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); 

утрата детской непосредственности и спонтанности поведения и общения; нарушение 

выполняемых ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого 

авторитета родителей и педагога ДОО; яростное отстаивание своего мнения; 

актуализация страхов. Сущностью этого кризисного периода является адаптация 

ребенка к новой ситуации социального развития, связанной с появлением новой 

потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, осуществляющему 

общественно полезную деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом 

прохождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к 

обучению в школе.  

Реализация содержательных линий культурных практик ребенка 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» от 3 до 7 лет 

подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская;  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования».   

  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи познавательного развития ребенка  

1.Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка.  

2.Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

3.Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 

организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического 

развития.  

4.Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 

ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в 

социальном и природном мире.  

  

    



 

 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  

      В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к 

концу дошкольного периода как бы распадается на два круга:  

• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними 

определяют отношения ребенка со всем остальным миром);  

• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы 

особенностями отношений в первом круге общения).  

Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим 

поведением, чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся «умными» (Д. Б. 

Эльконин) и начинают выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной 

оценки. Дети овладевают разными способами экспрессивного выражения своих 

переживаний и чувств. Проявляют социальные чувства: желание помочь другим, 

любознательность, доброжелательность, эстетические переживания. Приоритетными 

становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. Могут выделять 

наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать необходимость их 

удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 

Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, 

формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие 

способности осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои слова и 

действия. Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, 

произвольной саморегуляции в игровой деятельности. В этом возрасте происходит 

осознание себя как члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и 

гражданина своего государства. Формирование культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с 

творческими профессиями. Развитие креативности в процессе формирования 

дивергентного (многовариантного мышления) и освоения специальных приемов 

воображения (гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, 

комбинирование и т. д.). Овладение навыками безопасного поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах, овладение навыками работы с электронными 

устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами 



 

 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр.  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

РЕБЕНКА  6–7 ЛЕТ 

       В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие 

воспитанники). Сознательная или стихийная перестройка отношения окружающих к 

ребенку как к будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми 

познавательными потребностями ребенка и невозможностью их удовлетворения в 

сюжетно-игровой деятельности. Наличие психологических новообразований: 

потребность в реализации общественно значимой деятельности (обучение в школе); 

потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение 

собственных переживаний; формирование внутренней позиции школьника; обобщение 

собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; 

опосредованность взаимоотношений определенными правилами; формирование 

произвольности психических процессов и поведения.  

Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность; 

демонстративность (нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); капризность; 

вспышки гнева; замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; 

повышенная тревожность (ребенок играет роль шута среди сверстников, выбирает в 

друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, старается им угодить, 

чрезмерно вежлив); завышенная или заниженная самооценка; наличие странных 

немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); 

утрата детской непосредственности и спонтанности поведения и общения; нарушение 

выполняемых ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого 

авторитета родителей и педагога ДОО; яростное отстаивание своего мнения; 

актуализация страхов. Сущностью этого кризисного периода является адаптация 

ребенка к новой ситуации социального развития, связанной с появлением новой 

потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, осуществляющему 

общественно полезную деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом 

прохождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к 

обучению в школе.  

Реализация содержательных линий культурных практик ребенка 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» от 3 до 7 лет 

подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская;  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Свердловской области   

«Институт развития образования».  

  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи речевого развития детей:  

1.Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 

способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 



 

 

умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями.  

2.Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 

интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.  

3.Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4.Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  

  

    

Модель реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ  

Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни ребенка 

1.Создать условия для развития речи как средства общения и культуры.  

2.Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, 

умения пользоваться разнообразными средствами общения – словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  

3.Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой 

стороной речи.  

4.Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи,представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова.  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

Основные задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года 

жизни  

1.Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства 

обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2.Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово.  

  



 

 

3.Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, 

продолжения работы над смысловой стороной речи, развития ре чевого творчества.  

4.Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой 

культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 

интонационной стороны речи; звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Реализация содержательных линий культурных практик образовательной 

деятельности  

«Речевое развитие» ребенка от 3 до 7 лет подробно представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. 

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования».  

  

МОДУЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  Основные задачи художественно-эстетического развития детей:  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства 

(музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного 

творчества.  

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 

музыкального фольклора, изобразительного искусства.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, 

пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) 

театрализованной деятельности.  

  

Модель реализации образовательной области                                                     



 

 

 
  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике 

для создания художественного образа.  

2.Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и 

творчество детей.  

3.Проявлять  эстетические  чувства,  эмоции,  формировать  эстетический 

 вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, учить выделять их выразительные 

средства.  

4.Познакомить с разнообразными видами прикладного искусства. 5.Поощрять 

интерес к созданию выставок, экспозиций.  

  

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Развивать  осознанное  отношение  к  исполнению  роли  в 

 театрализованном представлении.  

2.Развивать выразительность речи, мимики, пластики, творческие способности.  

3.Продолжать формировать культуру поведения на сцене.  

4.Развивать артистические способности детей средствами театрального искусства.  

   

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ  

«Художественно - эстетическое развитие»   

  



 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного 

творчества»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Самостоятельно создавать выставки, экспозиции.  

2.Побуждать детей экспериментировать с разными материалами,применять на практике 

для создания художественного образа.  

3.Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и 

творчество детей.  

4.Пробуждать  эмоциональную  отзывчивость к  эстетической стороне 

окружающей действительности. 5.Воспитывать ценность культурного досуга.  

  

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей 

средствами театрального искусства.  

2.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя для этого игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также 

импровизацию на детских музыкальных инструментах. Передавать настроение, 

характер музыки пластикой своего тела, движениями театральных кукол, создавая 

яркий образ героя. 

3.Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 

обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное 

произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи.  

4.Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа.  

Реализация содержательных линий культурных практик образовательной 

деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие» ребенка от 3 до 7 лет подробно 

представлены в образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования».  

  

  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Основные задачи физического развития: 

1.Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.  



 

 

2.Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях.  

3.Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

4.Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Реализация содержательных линий культурных практик по реализации 

рабочей программы подробно представлены в образовательной программе 

дошкольного образования «СамоЦвет»/ / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 

Дягилева,О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования».  

  

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего поведения;  

2.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, силу, ловкость, максимальную частоту движений;  

3.Формировать представления и умения в спортивных играх и отдельных видах спорта; 

4.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

  



 

 

РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ  

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  

Задачи образовательной деятельности  

1.Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку;  

2.Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым;  

3.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре;  

4.Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения 

следовать им в различных ситуациях.  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика»  

  

Задачи образовательной деятельности:  

1.Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и 

спортивных упражнениях, закреплять представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту.  

3.Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в 

этом возрасте – быстроту и ловкость, координацию движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

С целью совершенствования условий для овладения детьми основными 

культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.- реализуются индивидуальные образовательные 

проекты.  

Образовательные проекты реализуются с активным участием всех участников 

образовательных отношений.   

  

  

III раздел. Организационный. 

3.1. Материально-техническое обеспечение по реализации программы 

Старшая  разновозрастная группа детей (5-7 лет) 

№  

п/п   
Наименование  Количество  

 Кровать детская   20 

 Стол детский  12 

 Стул детский  12 

 Облучатель бактерицидный  2  



 

 

 Шкаф детский для раздевания  20  

 Шкаф   1  

 Ковѐр  1 

 Игровой модуль «Кухня»  1  

 Игровой модуль  «Салон красоты»  1  

 Мягкий  модуль /диван/  1  

 Шкаф для полотенец  1  

 Банкетка  1  

 Стеллаж «Центр физического развития»  1  

 Стеллаж детской книги и интеллектуального развития «Скоро в 

школу»  
1  

 Стеллаж «Центр природы и экспериментирования»  1  

 Стеллаж «Музыкально - театральный центр»  1  

 Стеллаж по ПДД  1  

 Стеллаж «Центр художественного  творчества»  1  

    

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

      При составлении обязательной части основной общеобразовательной 

программы использовалась Инновационная программа дошкольного образования» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2021г.   

    При  составлении  части  Программы,  формируемой  участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей 

каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в 

 учреждении  традиционные  приоритетные  направления  образовательной 

деятельности.   

    Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает цели и задачи образовательной программы  дошкольного образования 

«СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская.  

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

  



 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение по разделам основной 

общеобразовательной программы детского сада 

Кол 

- во 

1 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика - Синтез 

1 

Социально – коммуникативное развитие 

2 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет. 

Старшая группа.  Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2021. 

1 

3 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа.  Издательство «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2020. 

1 

4 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности 5-6 

лет. Практическое пособие. Издательство «М – Книга», Воронеж, 2019. 

1 

5 Кузнецова Н.М. Психолого – педагогические основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних. УТ «Альфа Принт», Екатеринбург, 2016. 

1 

6 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. Издательство «Детство – Пресс» ,Санкт – Петербург, 2009. 

1 

7 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей старшего 

дошкольного возраста. Издательство «Детство – Пресс», Санкт – Петербург, 

2004. 

1 

8 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2013. 

1 

9 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду.  Издательство «Детство – 

Пресс» ,Санкт – Петербург, 2012. 

1 

10 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. ТЦ 

«Сфера», Москва, 2006. 

 

Познавательное развитие  

11 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет. 

Старшая группа. Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2021. 

1 

12 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2021. 

1 

13 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет. Старшая группа. Издательство "«Мозаика – Синтез», 

Москва, 2020. 

1 

14 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Издательство 

"«Мозаика – Синтез», Москва, 2020. 

1 

15 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром 5-6 лет. 

Конспекты занятий. Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2021. 

1 

16 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 5-6 лет. Система 

работы в младшей группе детского сада. Издательство «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2020. 

1 

17 Павлова О.В. Познание предметного мира 6-7 лет. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. Издательство «Учитель», Волгоград 

1 

18 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности 5-6 

лет. Практическое пособие. Издательство «М – Книга» Воронеж 2019. 

1 

19 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты 

в дошкольном детстве 4-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 

2021. 

1 

20 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2016. 

1 



 

 

21 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. 

Старшая группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2016. 

1 

22 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2015. 

1 

23 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 4-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2016. 

1 

24 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. Издательство «Детство – Пресс» Санкт – Петербург 

2013. 

1 

25 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Издательство «Речь» 

Санкт – Петербург 2011. 

1 

26 Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дощкольников: Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

27 Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

Речевое развитие 

28 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

29 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

30 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. 

Основы нравственного воспитания. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 

2021. 

1 

31 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

32 Скворцова И.В.  Логопедические игры. Издательство «ОЛМА Медиа групп» 

Москва 2014. 

1 

33 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

34 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

35 Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

36 Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

37 Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

38 Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 

2020. 

1 

Художественно – эстетическое развитие 

39 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая 

группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

40 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 

2020. 

1 

41 Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

42 Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

43 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 5-6 лет. Конспекты занятий. Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

44 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 6-7 лет. Конспекты занятий. Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

45 Колдина Д.Н. Рисование в детском саду 5-6 лет. Конспекты занятий. 1 



 

 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

46 Колдина Д.Н. Рисование в детском саду 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

47 Мамаева О.А. Поделки из природного и бросового материала 5-6 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

48 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий. Издательство «Композитор» Санкт 

– Петербург 2008. 

1 

49 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Издательство «Цветной мир» Москва 2013. 

1 

50 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Издательство «Мозаика – 

Синтез» Москва 2010. 

1 

51 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Творческий центр «Сфера» Москва 2007. 

1 

52 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 4-7 лет. 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2008. 

1 

53 Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Творческий 

центр «Сфера» Москва 2010. 

1 

54 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Издательство «Карапуз – Дидактика», ТЦ «Сфера»,  Москва, 2008. 

1 

55 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду 3-7 лет. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2008. 

 

56 Бобрихин А.А., Коновалова С.Н., Кучевасова С.Н., Сидорова Н.Г., 

Тихомирова О.М. Народное искусство Урала. Издательство «Баско», 

Екатеринбург, 2007. 

 

Физическое развитие 

57 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. Старшая 

группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2020. 

1 

58 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 

2020. 

1 

59 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-7 

лет. Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2021. 

1 

60 Толстикова О.В., Савельева О.В. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации ребенка. 

Екатеринбург, 2015. 

1 

 

 

№ п/п  Учебно-методический комплект для реализации содержания ЧАСТИ ООП ОП 
ДО, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ, направленная на осуществление образовательного процесса с учетом 

специфики климатических, национальнокультурных, демографических условий.  

1  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»:     

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  



 

 

  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности.  

  3.3.1. Режим дня и распорядок.  

      Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

      Режим  дня  детей  соответствует  возрастным 

 психофизиологическим особенностям  ребѐнка,  представляет  собой  оптимальное 

 сочетание  режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа 

рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

        Основные  физиологические  принципы  построения  режима 

 дня соблюдаются  в  рамках  медико-педагогических  требований, 

 определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный 

отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм 

двигательной активности.  

      В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный 

заказ  родителей  (законных  представителей),  предусматриваются 

 личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

     Основу Режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур, непрерывной 

образовательной деятельности, прогулок, совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Режим дня в холодный период  

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности детей 5-7 лет  

(примерный режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  

Режимный  момент  5-7 лет  

Прием детей. Совместная игровая деятельность, игры, 

общение. Индивидуальная работа с детьми.  
7.00-8.00  

Утренняя гимнастика.  8.20-8.30  

Спокойные игры.   -  

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 

процедуры.  
8.30-8.50  

Утренний круг.  Общение.  8.50-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность.   9.00-10.00  

Организация второго завтрака.  10.00-10.10  

Непрерывная образовательная деятельность.   10.10-10.50  

Подготовка к прогулке.   

Прогулка. Двигательная активность.   

Возвращение с прогулки.  

10.50-12.10  

Гигиенические процедуры.  

Подготовка  к  обеду. Обед.  
12.10-13.00  

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 

сон.  
13.00-15.00  



 

 

   

Постепенный подъем.  

Закаливающие мероприятия.  

Гигиенические процедуры.  

15.00-15.20  

Спокойные игры.  15.20-15.30  

Организация образовательной деятельности.  

Организация различных видов детской деятельности в 

центрах детской активности.  

15.30-15.55  

Непрерывная образовательная деятельность.  15.55-16.25  

Подготовка к полднику, полдник.  16.25-16.45  

Вечерний круг.  16.45-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Двигательная  активность.     Уход детей домой.  
16.55-17.30  

  

    



 

 

Режим дня в теплый период  

Ежедневная организация жизни  и  деятельности  детей 3-7 лет (примерный 

режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  

Подробный режим дня и распорядок представлен в основной 

общеобразовательной программе-образовательной программе дошкольного 

образования МКДОУ «Сипавский детский сад»  

  

3.3.2. Учебный план.  

      Учебный   план – нормативный документ, который определяет перечень, 

последовательность и распределение образовательной нагрузки по учебным предметам 

/ дисциплинам, а также распределение нагрузки по иным видам учебной деятельности  

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», ст. 2, п. 22).  

      Основные цели учебного плана:  

Режимный  момент  5-7 лет  

Прием детей на открытом воздухе.   7.00-8.15  

Утренняя гимнастика на открытом воздухе.  

  

8.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 

процедуры.  

8.30-9.00  

Утренний круг.  

Образовательная деятельность на открытом воздухе   

(игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны)  

9.00-9.50  

Возвращение с прогулки.  

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак.  

  

9.55-10.15  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Организация различных видов детской деятельности.  

10.15-12.00  

  

Возвращение с прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. Обед.  

12.00-12.30  

  

Подготовка ко сну.  Дневной 

сон.  

12.30-15.30  

  

Подъем.   

Закаливающие мероприятия.  

Гигиенические процедуры.  

15.30-15.45  

  

Двигательная активность.   

Спокойные игры.  

Игры,  художественная деятельность, чтение 

художественной литературы  

15.45-16.20  

Подготовка к полднику, полдник.  16.20-16.40  

Вечерний круг.  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Образовательная деятельность на открытом воздухе.   

16.40-17.30  

  

  



 

 

- регламентировать организацию образовательного процесса;  

- установить формы и виды организации образовательного процесса;  

- определить количество недельной образовательной нагрузки возрастной группы.  

    

План организации непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

на 2022-2023 уч.г.  

 

Старшая  

разновозрастн

ая группа  (от 

5 до 7 лет)  

Количество НОД в 

неделю  

Обязательная часть образовательной программы  

Образовательная область  Учебная дисциплина  

Социальнокоммуникативное развитие  формирование первичных  

ценностных представлений; 

развитие коммуникативных 

и регуляторных 

способностей; социальных 

представлений, умений, 

навыков (ОБЖ)  

Совместная 

образовательная 
деятельность в 

режимных  

моментах  

Речевое развитие  Развитие речи, основы 

грамотности  

2  

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром  

1  

Математическое развитие: 

формирование элементарных 

математических 

представлений  

2  

Художественноэстетическое развитие   Изобразительная 

деятельность.   

В том числе:   

  

Рисование  1  

Аппликация/лепка/ 

прикладное творчество  

1  

Конструирование  1   

Музыка  2  

Физическое развитие  Физическая культура  3  

Всего НОД в неделю по реализации обязательной части программы:  13                            

 (325 мин.)/5-6 

лет              

(390 мин.)/6-7 

лет  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»  в совместной 

деятельности  

  

       Учебный предмет/ дисциплина   

( перечень НОД)                                                                   
  



 

 

Образовательная программа по изучению с детьми дошкольного 

возраста ПДД   

в совместной 

деятельности  

Рабочая Программа воспитания  В совместной 

деятельности  

Образовательная деятельность по физической культуре и музыкальному развитию 

отражена в рабочих    программах специалистов детского сада.  

 Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам 

СанПиН.   

  

3.3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  

      Построение  образовательного  процесса  основано  на 

 комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития.  

Старшая группа Темы: 

Сентябрь 

 «День знаний»  

 «Осень ранняя пришла – мы ее встречаем»  

 «Осенние дары»  

 «Какого цвета осень?» 

Октябрь 

 «Я расту здоровым»  

 «Познаем себя»  

 «Я и моя семья»  

 «Профессии моих родителей»  

 «Откуда хлеб пришел» 

Ноябрь 

 «Моя малая родина»  

 «Моя страна»  

 «Главный город России - Москва»  

 «Уж осень проходит, спешит к нам зима» 

Декабрь 

 «Зимние забавы»  

 «Новый год спешит к нам в гости»  



 

 

 «В гости елка к нам пришла»  

 «Новый год – встали дети в хоровод» 

Январь 

 «Приметы матушки Зимы»  

 «Зимняя олимпиада»  

 «Зимняя природа» 

Февраль 

 «Как живут звери зимой»  

 «Герои нашей страны»  

 «Наша армия»  

 «Праздник 23 февраля» 

Март 

 «Мамин праздник»  

 «Традиции и обычаи нашего народа»  

 «Мой край родной»  

 «Народные игрушки»  

 «Неделя безопасности» 

Апрель 

  «Весна-красна»  

 «Космические дали»  

 «Герои Великой Отечественной войны»  

 «Праздник весны и труда» 

Май 

 «Великий День Победы»  

 «Скоро лето к нам придет»  

 «Мой любимый детский сад»  

 «Лето! Ах, лето!» 

 

 

Подготовительная к школе к группе 

Сентябрь. 

- «Праздник знаний» 

- «Осень золотая» 

 

Октябрь. 

- «Дом, в котором я живу» 

- «Мой город» 

- «Земля – наш  общий дом» 

- «Дети разных стран – друзья» 



 

 

 

Ноябрь. 

- «Моя Родина – Россия» 

- «Гимн, флаг, герб России» 

- «Москва – столица России» 

- «Герои России» 

 

Декабрь. 

- «Зимушка-зима» 

- «Новый год спешит к нам в гости» 

- «Елка-красавица детям очень нравится» 

- «Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод» 

 

Январь. 

- «Зимние забавы» 

- «Зимние виды спорта» 

- «Зимняя природа» 

 

Февраль. 

- «Почетное звание – солдат» 

- «Будущие защитники Родины» 

- «Праздник 23 февраля» 

 

Март. 

- «Мамин день» 

- «Традиции и обычаи нашего народа» 

- «Родной край» 

- «Давай пойдём в театр» 

 

Апрель. 

- «Весна-красна» 

- «Природа проснулась – весне улыбнулась» 

- «Герои космоса» 

- «Великие герои прошедшей войны» 

- «Праздник весны и труда» 

 

Май. 

- «Великий день  - Победы день» 

- «До свидания, детский сад!» 

  

  

  

3.3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия.  

Традиции детского сада  

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

2 неделя сентября - Неделя безопасности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь Развлечение «Осенины» 



 

 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 
«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 
Выставка детского творчества 

посвященного зиме Месячник 

«Безопасная зимняя дорога» Январь Развлечение 

«Проводы 

елочки» Досуг 

«Зимние 

забавы» 

Февраль Фольклорный 

праздник 

«Масленица» День 

защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 
Март Развлечение «8 Марта» 

Апрель 12 апреля - «День 

космонавтики» 

Праздник «Земли» 

«День здоровья» 

Май Возложение цветов к 

обелиску воинам ВОВ 

Праздник «День Победы» 

Праздник «Выпуск в школу» Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 
4 июня - День русского языка - Пушкинский день 

России (6 июня) 5 июня - Всемирный день 

окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 
Июль Праздник Нептуна 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 
«День физкультурника» 

«День Российского флага» 

  

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ «Сипавский детский 

сад» создана с учетом ФГОС ДО и используемых образовательных программ, 

обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию Программы;  



 

 

-учет национально-культурных, климатических  условий,  в  

 которых осуществляется образовательная деятельность; -учет возрастных 

особенностей детей.  

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным  игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в  

соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования  и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие  в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно  предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,  

предметной  и игровой деятельности с разными 

материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том  числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной  среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов,  пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в  

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:   

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную  и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  



 

 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная  деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

виды  детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее   

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их  

использования.  

  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности.  

Центры развития:  

• Центр сюжетно-ролевых игр.  

• Книжный центр.  

• Центр настольно-печатных игр.  

• Выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и др.).  

• Центр природы.  

• Спортивный центр.  

• Центр для игр с песком.  

• Центр конструирования.  

• Центр наук, центр грамотности и подготовки к школе.  

• Центры  для разнообразных  видов самостоятельной  деятельности детей – 

конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной и др.  

• Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

др.) для легкого изменения игрового пространства.  

Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей.  

Центры активности, как условие развития самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста  

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. 

Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации 

процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности развивающей предметно-пространственной среды 

способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. Обстановка в 

группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические 



 

 

материалы и средства соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 

поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.).   

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 

оборудование имеет сертификат качества, и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям.  

Наполняемость центров развития детей в групповом помещении  

Образовательная 

область  

В качестве центров 

развития могут 

выступать  

Задачи деятельности центра  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

  

  

Центр безопасности   

Центры для 

сюжетноролевых игр  

«Патриотический центр» 

Центр «Уединения»  

  

  

• Обеспечение активизации всего 
чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности.  

• Стимулирование  

коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.   

• Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. 

• Формирование представлений о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами;  Развитие 

представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах 

возможностей человека.  

• Развитие этически ценных форм, 

способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

• Формирование трудовых навыков по 

уходу за растительным и животным миром.   

 



 

 

  • Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности.  

• Развивать осознание своих 

физических возможностей на основе 

представлений о своем теле;  

• Формирование трудовых умений и 

навыков, основ безопасности в разных 

видах труда.  

• Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей.  

• Формирование представлений о 

трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и 

работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечениях и 

хобби.  

Познавательное 

развитие  

  

«Центр познавательного 

развития»  

«Центр природы»  

«Центр экспериментирования»  

«Центр сенсорного 

развития»; «Центр  

конструирования»  

  

Центр математических игр для 

детей 5-7 лет  

  

  

  

• Развитие и обучение детей 

средствами игровой предметности.  

• Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка.  

• Развитие системы элементарных 

математических, экологических, 

естественно - научных представлений, 

физических, коммуникативных, 

художественноэстетических навыков.  

• Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника.  

• Развитие чувства прекрасного к 

природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений 

художественнолитературного 

творчества.  

• Приобщение к чтению 

познавательной и художественной 

литературы.  

• Развитие умения и желания 

сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков 

элементарной 



 

 

 

  природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении.  

• Формирование трудовых и 

безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными 

объектами.   

• Формирование  у 

 детей представлений о 

сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения.  

• Формирование стремления к 

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы).  

Воспитание стремления к соучастию в 

деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении.  

Речевое развитие  Центр «Книги» Центры 

для сюжетноролевых 

игр  

Центр для настольнопечатных 

игр  

Центр  грамотности и  

обучения грамоте  

  

  

• Стимулирование  и  развитие 

речевой активности ребенка.  

• Развитие  всех  компонентов 

речевой системы.  

• Формирование  коммуникативных 

навыков.  

• Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение манипулировать с 

предметами.  

• Развитие 

 эмоциональночувственной сферы на 

примерах литературных произведений.  

• Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ).  

• Развитие  представлений  о 

нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о 

 щедрости  и  жадности, 

определяющие  нормы  поведения 

детей после прочтения литературных 

произведений.  

• Воспитание культуры речи, речевого 

поведения, чтения, подготовка к школе.  

• Формирование  потребности 



 

 

 

  рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания.  

• Развитие  литературной  речи, 

художественно-творческого 

потенциала.  

• Развитие интереса к 

художественной литературе.  

• Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с книгой.  

• Воспитание эмоционального 

отношения к героям 

художественнолитературных 

произведений средствами 

музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие 

выразительно-изобразительные 

образы литературных героев.  

Приобщение к миру уральской 

художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего Урала, 

творчество известных писателей 

литературных произведений для 

детей.  

• Развитие понимания 

нравственноэтических отношений 

героев художественных 

произведений.  



 

 

Художественноэстетическое 

развитие  

  

«Театрально-музыкальный» 

центр  

Центр «Художественного 

творчества»  

Выставка (детского 

рисунка, детского 

творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.)  

Центры для разнообразных 

видов самостоятельной 

деятельности детей — 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной.  

  

• Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

• Формирование навыков 

изобразительной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств. 

• Формирование 

индивидуального и коллективного 

творчества и возможности 

самореализации..  Формирование 

умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж 

• Формирование умений 

использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и 

средствами изображения;  

Формирование интереса и 

способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  

 Приобщение детей к 

театральному искусству через 

знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, устройством 

и профессиями; 

 



 

 

Физическое 

развитие  

  

Центр физического развития   • Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности.  

• Организация самостоятельной 

двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической 

культуры.  

• Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности 

контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи.  

• Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в двигательной 

деятельности.  

• Развитие самооценки собственных 

достижений в области физической 

культуры.  

• Формирование навыка выполнения 

правил безопасного использования 

физкультурного оборудования.  

• Формирование необходимых 

культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование 

умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и 

после игр.  

• Развитие потребности в творческом 

самовыражении через физическую 

активность.  

• Развитие умения налаживать 

отношения со сверстниками в 

совместных видах физической 

деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами.  

Развитие способности после 

рассматривания книжных иллюстраций, 

схем воспроизводить по ним основные 

движения, 



 

 

  комплексы упражнений.  

• Ознакомление  детей  со 

знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием,  великими 

достижениями  российских, уральских 

спортсменов в области спорта.  

• Развитие представлений детей об 

основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья.  

• Формирование валеологических основ 

и основ ОБЖ.   

• Формирование представлений о том, 

что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность.   

• Формирование представлений о 
культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития;  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

  

Центр физического 

развития  

  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 «Природы»    Расширениепознава 

тельного 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   

Обучающие и дидактические игры 

по экологии  

 Инвентарь для трудовой 

деятельности  

 Природный и бросовый материал.  

  

 

Центр «Сенсорного 

развития»  

  Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей  

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Центр 

экспериментирования  

   Развитие  

познавательных интересов  

детей, восприятия, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

арактерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира.  

 Материал для детского 

экспериментирования, 

оборудование для 

исследовательской и 

опытнической деятельности детей,  

  

Центр безопасности     Расширение  

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности   

 Дидактические, настольные игры 

по профилактике ПДД.  

 Макеты перекрестков   

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного 

движения  

 Игровое оборудование (машинки 

и.т.д.)  



 

 

Центр «Игровая зона»     Реализация  

ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта  

Сюжетно – игровое оборудование, для 

с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская», «Почта»,  

«Армия», «Космонавты»,  

«Библиотека», «Ателье»)  

  

Центр «Книг»     Формирование  

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.   

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  

 

   Тематические выставки  

Центр конструирования     Приобщение к 

конструированию, развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности.  

 Материал для разного вида 

конструирования,  

Центр познавательного 

развития  

   Формирование  

познавательных действий, 

становления сознания.  

 Дидактические и 

развивающие игры, игры – 

головоломки, игры для 

развития логического 

мышления.  

Центр 

нравственнопатриотического 

воспитания  

  Воспитание любви к 

Родине, гордости за еѐ 

достижения, патриотических 

чувств.  

 Государственная 

символика и символика 

Свердловской области, 

наглядный материал:  

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации, книги и 

т.д.  



 

 

Центр музыкальнотеатральный   Развитие  

творческих способностей 

ребенка, стремление проявить 

себя в играхдраматизациях   

 Развитие  

творческих способностей в 

самостоятельноритмической 

деятельности  

 Ширмы   

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Атрибуты для театральной 

деятельности  

 Предметы декорации  

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Портрет композитора 

(старший возраст)  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки  

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- 

дидактические игры  

 Музыкально- 

дидактические пособия  

Центр творчества     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  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

 Предметы народно – 

прикладного искусства  

  

  

  

  



 

 

  

3.5. Кадровые условия.  

Реализация Программы осуществляется  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания  воспитанников в 

образовательной организации.  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

 

Уровень 

образования, 

полученная 

специальность  

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании  

Стаж 

пед. 

работы 

(полных 

лет) 

Квалифи 

кационная 

категория 

1 Птицына Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 

Шимкентский 

педагогический 

институт им. 

Аль-Фараби 

1994г. 

Квалификация: 

библиотекарь-

библиограф 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» 2015 

ДПП «Психология и педагогика дошкольного 

образования» 

АНО ДПО УЦ «Академия образования» «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 часов 2017год 

ООО «Инфоурок» «Особенности организации 

педагогического процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере дорожного движения в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

36 часов 

 

16 СЗД 

2. Плотникова 

Надежда 

Владимировна 

ГАПОУ 

Свердловской 

области 

«Каменск-

Уральский 

техникум 

торговли и 

сервиса» 

Квалификация: 

менеджер 

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 2018г. 

ДПО по программе «Дошкольное образование» 

2018г. ГБПОУ Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 часа 

2019 год ЦДО ООО «Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения» «Современный сайт 

образовательной организации: документы, 

регламенты, нормы и тенденции» 144часа 

3 СЗД 
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