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I. Общие положения
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение Краснокаменский

детский сад  № 5 «КАПЕЛЬКА» комбинированного  вида  в соответствии с  Уставом обеспечивает
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осуществление  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования, а так же присмотр и уход за детьми. 
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II.Целевой раздел  программы

Пояснительная записка.

Рабочая  программа  создана  на  основе  Основной  образовательной  программы  дошкольного

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский

сад № 5 «Капелька» комбинированного вида.

Целью рабочей  программы является  разностороннее  развитие  ребёнка в  период дошкольного

детства  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  на  основе  духовно-нравственных

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

К  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям  относятся,

прежде  всего,  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,

гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие

нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  над

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов

России1.

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:

обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной

программы ДО;

приобщение  детей  (в  соответствии  с  возрастными  особенностями)  к  базовым

ценностям  российского  народа  -  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,

патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,

созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и

преемственность  поколений,  единство  народов  России;  создание  условий  для

формирования  ценностного  отношения  к  окружающему  миру,  становления  опыта

действий и поступков на основе осмысления ценностей;

построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей

дошкольного  возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и

индивидуальных возможностей;

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

эмоционального благополучия;

обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных качеств  и  основ

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его

инициативности, самостоятельности и ответственности;

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения

и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития,  необходимого и

достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального
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общего образования.

Рабочая программа построена на следующих принципах ДО

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

-построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования,

становится субъектом образования;

-содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних

членов семьи,  принимающих участие в воспитании детей младенческого,  раннего и дошкольного

возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе - взрослые);

-признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

-сотрудничество ДОО с семьей;

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

-формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в  различных

видах деятельности;

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Рабочая   программа    разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативно-правовыми документами:

1. Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования.
Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября
2022г. № 1028;

2. Конвенцией  о  правах  ребенка  (одобреной  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);

3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об
образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральным  законом  от  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  (актуальная  ред.  от
14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

5. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013  г.  №  1155  (ред.  от  08.11.2022)  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384);

6. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  Об утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  27  октября  2020 г.  № 32 Об утверждении санитарных правил и  норм
СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания населения»;

8. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
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9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №
373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);

Уставом  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
Краснокаменский детский сад № 5 «КАПЕЛЬКА» комбинированного вида      от 20.10.2015г.
№301;

Программа  продолжает   традиции  отечественного  дошкольного  образования  и

учитывает результаты современных исследований в области дошкольной педагогики и

психологии и последних исследований качества дошкольного образования.

Планируемые результаты реализации рабочей программы.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  возраста  и  системные

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения

Федеральной  программы  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению

ДО.

Обозначенные  в  рабочей  программе  возрастные  ориентиры  имеют  условный

характер,  что  предполагает  широкий  возрастной  диапазон  для  достижения  ребёнком

планируемых  результатов.  Это  связано  с  неустойчивостью,  гетерохронностью  и

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно

при  прохождении  критических  периодов.  По  этой  причине  ребёнок  может

продемонстрировать  обозначенные  в  планируемых  результатах  возрастные

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

К шести годам:

-  ребёнок  демонстрирует  ярко  выраженную  потребность  в  двигательной

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим

прогулкам,  показывает  избирательность  и  инициативу  при  выполнении  упражнений,

имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха;

-  ребёнок  проявляет  осознанность  во  время  занятий  физической  культурой,

демонстрирует  выносливость,  быстроту,  силу,  гибкость,  ловкость,  координацию,

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений;

-  ребёнок  проявляет  доступный  возрасту  самоконтроль,  способен  привлечь

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;

-  ребёнок  проявляет  духовно-нравственные  качества  и  основы  патриотизма  в

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;

-  ребёнок  владеет  основными  способами  укрепления  здоровья  (закаливание,

утренняя  гимнастика,  соблюдение  личной  гигиены,  безопасное  поведение  и  другие);

мотивирован  на  сбережение  и  укрепление  собственного  здоровья  и  здоровья

окружающих;

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает

в  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  проявляет  сдержанность  по  отношению  к
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незнакомым  людям,  при  общении  со  взрослыми  и  сверстниками  ориентируется  на

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и

привязанность  к  родителям  (законным  представителям),  демонстрирует  уважение  к

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО;

-  ребёнок  способен  различать  разные  эмоциональные  состояния  взрослых  и

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке

поступков опирается на нравственные представления;

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и

профессий,  бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату  труда  взрослых,

стремится  участвовать  в  труде  взрослых,  самостоятелен,  инициативен  в

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного

труда;

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно

и  безопасно  пользоваться  под  присмотром  взрослого  бытовыми  предметами  и

приборами,  безопасного  общения  с  незнакомыми  животными,  владеет  основными

правилами безопасного поведения на улице;

-  ребёнок  регулирует  свою  активность  в  деятельности,  умеет  соблюдать

очередность  и  учитывать  права  других  людей,  проявляет  инициативу  в  общении  и

деятельности,  задает  вопросы  различной  направленности,  слушает  и  понимает

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к

произвольным действиям;

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания

загадок,  сказок,  рассказов,  владеет  первичными  приемами  аргументации  и

доказательства,  демонстрирует  богатый  словарный  запас,  безошибочно  пользуется

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки,

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра;

-  ребёнок  испытывает  познавательный  интерес  к  событиям,  находящимся  за

рамками  личного  опыта,  фантазирует,  предлагает  пути  решения  проблем,  имеет

представления  о  социальном,  предметном  и  природном мире;  ребёнок  устанавливает

закономерности  причинно-следственного  характера,  приводит  логические

высказывания; проявляет любознательность;

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания

окружающего  мира;  способен  к  произвольным  умственным  действиям;  логическим

операциям анализа,  сравнения,  обобщения,  систематизации,  классификации и другим,

оперируя  предметами  разными  по  величине,  форме,  количеству;  владеет  счетом,

ориентировкой в пространстве и времени;

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности,

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту,  в котором

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и

сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы;
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- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях

и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года,

соблюдает  правила  поведения  в  природе,  ухаживает  за  растениями  и  животными,

бережно относится к ним;

-  ребёнок  проявляет  интерес  и  (или)  с  желанием  занимается  музыкальной,

изобразительной,  театрализованной  деятельностью;  различает  виды,  жанры,  формы в

музыке,  изобразительном  и  театральном  искусстве;  проявляет  музыкальные  и

художественно-творческие способности;

-  ребёнок  принимает  активное  участие  в  праздничных  программах  и  их

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;

-  ребёнок  самостоятельно  определяет  замысел  рисунка,  аппликации,  лепки,

постройки,  создает  образы  и  композиционные  изображения,  интегрируя  освоенные

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы;

ребёнок  согласовывает  свои  интересы  с  интересами  партнеров  в  игровой

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на

основе  разных  событий,  создавать  игровые  образы,  управлять  персонажами  в

режиссерской игре;

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном

соответствии с игровой задачей и правилами.

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.

Педагогическая  диагностика  достижений  планируемых  результатов  направлена  на

изучение деятельностных умений ребёнка,  его интересов,  предпочтений,  склонностей,

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она

позволяет  выявлять  особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе

полученных  данных  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения

образовательной  программы,  своевременно  вносить  изменения  в  планирование,

содержание и организацию образовательной деятельности.

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются

требованиями  ФГОС  ДО.  При  реализации  Программы  в  рамках  педагогической

диагностики педагогами проводиться оценка индивидуального развития детей 

Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

-  планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО

заданы  как  целевые  ориентиры  ДО  и  представляют  собой  социально-нормативные

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  разных  этапах

дошкольного детства;

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде

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

формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей  и  основой  объективной

оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
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подготовки детей;

-освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Данные положения  подчеркивают  направленность  педагогической  диагностики

на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста,  на основе которой

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее

планирование.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность проведения педагогической диагностики. 

Диагностика  проводится  на  начальном  этапе  освоения  ребёнком  образовательной

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая

диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения  программы  его  возрастной  группой

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном

этапе  учитывается  адаптационный  период  пребывания  ребёнка  в  группе.  Сравнение

результатов  стартовой  и  финальной диагностики  позволяет  выявить  индивидуальную

динамику развития ребёнка. 

Промежуточные  ожидаемые  результаты  освоения  Программы  являются  целевыми

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится  в

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:

наблюдения,  свободных  бесед  с  детьми,  анализа  продуктов  детской  деятельности

(рисунков,  работ  по  лепке,  аппликации,  построек,  поделок  и  тому  подобное),

специальных  диагностических  ситуаций.  При  необходимости  педагог  может

использовать  специальные  методики  диагностики  физического,  коммуникативного,

познавательного, речевого, художественно эстетического развития.

Мониторинговая  процедура  предполагает,  что  мониторинг  качества
дошкольного  образования  проводится  всеми  специалистами  ДОУ,  работающими  с
ребенком.  В совокупности  использование разнообразных методик,  изучение  одного и
того же содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью
разных  методических  средств  позволяет  составить  комплексное  объективное
представление  о  сформированности  интегративных  качеств,  которые  и  являются
критериями  характера  реализации  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования. 

Мониторинг  проводится  группой  специалистов  под  руководством  заместителя
заведующей по УВР, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог психолог.

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают

как  обобщенные  показатели  возможных  достижений  детей  на  разных  этапах

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает

за  поведением  ребёнка  в  деятельности  (игровой,  общении,  познавательно-
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исследовательской,  изобразительной,  конструировании,  двигательной),  разных

ситуациях  (в  режимных  процессах,  в  группе  и  на  прогулке,  совместной  и

самостоятельной  деятельности  детей  и  других  ситуациях).  В  процессе  наблюдения

педагог  отмечает  особенности  проявления  ребёнком  личностных  качеств,

деятельностных  умений,  интересов,  предпочтений,  фиксирует  реакции  на  успехи  и

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.

Наблюдая  за  поведением  ребёнка,  педагог  обращает  внимание  на  частоту

проявления  каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребёнка  в

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости

показателя.  Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону

актуального  и  ближайшего  развития  ребёнка.  Инициативность  свидетельствует  о

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.

Результаты  наблюдения  фиксируются,  формой  фиксации  результатов

наблюдения  может  являться  карта  развития  ребёнка.  Фиксация  данных  наблюдения

позволяет  выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном

возрастном  этапе,  а  также  скорректировать  образовательную  деятельность  с  учётом

индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному

виду  деятельности,  уточнить  знания  о  предметах  и  явлениях  окружающей

действительности и другое.

Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе  изучения

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по

лепке,  построек,  поделок  и  другого).  Полученные  в  процессе  анализа  качественные

характеристики  существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной

деятельностью  детей  (изобразительной,  конструктивной,  музыкальной  и  другой

деятельностью).

Педагогическая  диагностика  завершается  анализом  полученных  данных,  на

основе  которых   выстраивается  взаимодействие  с  детьми,  организует  РППС,

мотивирующую  активную  творческую  деятельность  обучающихся,  составляет

индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  образовательной

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят

квалифицированные  специалисты.  Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике

допускается  только с  согласия  его  родителей  (законных  представителей).  Результаты

психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)  детьми ОВЗ: 
-  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
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-  ребёнок  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; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

-  ребёнок  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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

-  ребёнок  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном
мире, в котором он живёт; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения  в  различных  видах  деятельности;  ребёнок  усваивает  нормы  и  ценности,
принятые  в  обществе,  проявляет  самостоятельность  и  способность  регулировать
собственные действия; 

- у ребёнка развита познавательная мотивация и сформированы познавательные
действия; 

-  у  ребёнка  развиты  предпосылки  ценностно  -  смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

-  ребёнок развит физически,  у  него сформированы начальные представления о
здоровом образе жизни. 

III. Содержательный раздел  программы

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ  (СТАРШАЯ
ГРУППА)

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,  сопрово-
ждающая 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
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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  схема-

тизированные 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
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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

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

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

(материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного

возраста  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.

Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных
представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные  способности);  целе-
направленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности),  формирование  социальных
представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой  деятельности,  навыков  самообслуживания,
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приобщение к труду, формирование основ безопасности).
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются:

1) в сфере социальных отношений:
обогащать  представления  детей  о формах поведения  и действиях  в  различных

ситуациях в семье и ДОО;

-  содействовать  пониманию  детьми  собственных  и  чужих  эмоциональных
состояний  и  переживаний,  овладению  способами  эмпатийного  поведения  в  ответ  на
разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых;

-  поддерживать  интерес  детей  к  отношениям  и  событиям  в  коллективе,
согласованию  действий  между  собой  и  заинтересованности  в  общем  результате
совместной деятельности;

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия
в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил;

-  расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  об
обязанностях в группе;

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  Родине,  к  людям  разных

национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию;
-  знакомить  детей  с  содержанием  государственных  праздников  и  традициями

празднования,  развивать  патриотические  чувства,  уважение  и  гордость  за  поступки
героев Отечества, достижения страны;

поддерживать  детскую  любознательность  по  отношению  к  родному  краю,
эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и
произведениях искусства, явлениях природы;

3) в сфере трудового воспитания:
формировать представления о профессиях и трудовых процессах;
воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда;
развивать  самостоятельность  и  инициативу  в  трудовой  деятельности  по

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду
в природе;

знакомить  детей  с  элементарными  экономическими  знаниями,  формировать
первоначальные представления о финансовой грамотности;

4) в области формирования безопасного поведения:
формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в

быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее  -  сеть  Интернет)  и  способах  безопасного  поведения;  о  правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям;

знакомить  с  основными  правилами  пользования  сети  Интернет,  цифровыми
ресурсами,  исключая  практическое  использование  электронных  средств  обучения
индивидуального использования.

Содержание образовательной деятельности.
1) В сфере социальных отношений.
Предоставить  детям  возможность  рассказать  о  себе,  выразить  собственные

потребности и желания, воспитывать самоуважение и уверенность в себе, подчеркивать
достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащать представления детей о
расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым
дома и в  группе,  сочувствие  и  поддержка  детей  с  ОВЗ в  ДОО;  забота  и  поддержка
младших).

Знакомить детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике,
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пантомимике, действиях, интонации речи. Анализировать с детьми причины и события,
способствующие возникновению эмоций, рассматривать примеры из жизненного опыта
детей,  произведений  литературы  и  изобразительного  искусства,  кинематографа  и
мультипликации.  Учить  детей  понимать  свои  и  чужие  эмоциональные  состояния,
разговаривать о них, демонстрировать примеры эмоциональной поддержки и адекватные
возрасту способы регуляции эмоциональных состояний.

Обогащать представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствовать пониманию
того,  как  поддерживаются  родственные  связи  (переписка,  разговор  по  телефону,
посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг
к другу. Рассматривать проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам
семьи. Обогащать представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи
больному члену семьи.

Поддерживать  стремление  ребёнка  быть  членом  детского  коллектива:  иметь
ближайшее  окружение  и  предпочтения  в  общении;  стремиться  к  деловому
сотрудничеству;  в  совместной  деятельности  ориентироваться  на  свои  возможности  и
сверстника.  Способствовать  овладению  детьми  умений  совместной  деятельности:
принимать  общую  цель,  договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в
достижении результата,  выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям.
Поддерживать предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций,
уступки друг другу, уточнения причин несогласия.  Обогащать  опыт освоения детьми
групповых форм совместной деятельности со сверстниками.

В  совместной  деятельности  с  детьми  поощрять  обсуждение  и  установление
правил  взаимодействия  в  группе,  способствует  пониманию  детьми  последствий
несоблюдения принятых правил.

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  об
обязанностях  в  группе.  Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (доброе  утро,
добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).

Развивать позитивное отношение к ДОО: поддерживать желание детей соблюдать
порядок  и  чистоту  в  группе,  преобразовывать  пространство  в  зависимости  от
предстоящих  событий (праздники,  мероприятия),  воспитывает  бережное  отношение  к
пространству  и  оборудованию  ДОО.  Включать  детей  в  подготовку  мероприятий  для
родителей  (законных  представителей),  пожилых  людей,  младших  детей  в  ДОО.
Поддерживать чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий.

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  нашей  Родине  -  России.  Расширять

представления о государственных символах России - гербе,  флаге,  гимне,  знакомит с
историей  их возникновения  в  доступной  для детей  форме.  Обогащать  представления
детей о том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение к
людям разных национальностей, их культуре. Развивать интерес к жизни людей разных
национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и
способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют,
обсуждают).  Уделять  особое  внимание  традициям  и  обычаям  народов,  которые
проживают на территории малой родины.

Обогащать  представления  детей  о  государственных  праздниках:  День  России,
День народного единства,  День Государственного флага Российской Федерации, День
Государственного  герба  Российской  Федерации,  День  защитника  Отечества,  День
Победы,  Всемирный  день  авиации  и  космонавтики.  Знакомит  детей  с  содержанием
праздника,  с  традициями  празднования,  памятными  местами  в  населенном  пункте,
посвященными празднику.  Воспитывать  уважение к  защитникам и героям Отечества.
Знакомить  детей  с  яркими  биографическими  фактами,  поступками  героев  Отечества,
вызывать позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости.

Обогащать представления детей о малой родине: поддерживать любознательность
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по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт
(расположение  улиц,  различных  объектов  инфраструктуры);  знакомить  со  смыслом
некоторых символов и памятника населенного пункта, развивать умения откликаться на
проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживать проявления у
детей  первичной  социальной  активности:  желание  принять  участие  в  значимых
событиях,  переживание  эмоций,  связанных  с  событиями  военных  лет  и  подвигами
горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее).

3) В сфере трудового воспитания.
Обогащать представления детей о труде взрослых, знакомить детей дошкольного

возраста  с  разными  видами  производительного  (промышленность,  строительство,
сельское  хозяйство)  и  обслуживающего  (сфера  досуга  и  отдыха,  сфера  культуры,
медицина,  торговля)  труда.  Создавать  образовательные  ситуации  по  ознакомлению
детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрировать возможные связи между
профессиями,  обращать  внимание  детей  на  содержание  каждой  профессии  в
соответствии  с  общей  структурой  трудового  процесса  (мотив,  цель,  инструменты  и
оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью,
результат):  продавец  продает  товар  покупателю,  рабочий  на  фабрике  изготавливает
товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар.

Формировать представление детей о современной технике, в том числе цифровой,
её  разнообразии,  создавать  образовательные  ситуации  для  знакомства  детей  с
конкретными техническими приборами, показать, как техника способствует ускорению
получения результата труда и облегчению труда взрослых.

Создать условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказать о
назначении  рекламы  для  распространения  информации  о  товаре,  формировать
представление  о  финансовой  грамотности  человека,  обсуждать  с  детьми  назначение
денег  и  их  участие  в  процессе  приобретения  товаров  или  услуг,  организовывать
проблемные и игровые ситуации для детей, развивать умения планировать расходы на
покупку  необходимых  товаров  и  услуг,  формировать   уважение  к  труду  родителей
(законных представителей).

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

Создать условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во
время  дежурства,  учить  детей  распределять  между  собой  трудовые  поручения  для
получения единого трудового результата.

4) В области формирования безопасного поведения.
Создать условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного

поведения  в  быту,  на  улице,  в  природе,  в  общении  с  людьми,  в  том  числе  в  сети
Интернет. Обсуждать с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные
ситуации, побуждать детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать
опасности,  обговаривает  вместе  с  детьми  алгоритм  безопасного  поведения.
Рассматривать  с  детьми  картинки,  постеры,  где  раскрывается  связь  между
необдуманным  и  неосторожным  действиями  человека  и  опасными  последствиями
разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка
на горке - мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициировать проблемными
вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации,
какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках.

Создать условия для самостоятельной деятельности детей,  где можно было бы
применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации,
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решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициировать
вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в
природе, в общении с людьми, поощрять интерес детей к данной теме, поддерживать их
творческие  находки  и  предложения.  Читать  с  детьми  художественную  литературу,
инициировать обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную
ситуацию,  активизировать  проблемными  вопросами  желание  детей  рассказать,  как
нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности.

Обсуждать  с  детьми  правила  пользования  сетью  Интернет,  цифровыми
ресурсами.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Родина»,  «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,
«Дружба»,  «Сотрудничество»,  «Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких
направлений воспитания:

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю,
своей стране;

-  воспитание  уважительного  отношения  к  другим  людям  -  детям  и  взрослым
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости
от их этнической и национальной принадлежности;

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к
нравственным и культурным традициям России;

-  содействие  становлению  целостной  картины  мира,  основанной  на
представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

-  воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила,  активной
личностной позиции;

-  создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

-  поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам
своего труда и труда других людей.

Познавательное развитие.
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,

любознательности  и  познавательной  мотивации,  интереса  к  учебной  деятельности  и  желания
учиться;  формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,
наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,
формирование элементарных естественнонаучных представлений.

В  области  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются:

1) развивать  интерес  детей  к  самостоятельному  познанию  объектов
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;

2) формировать  представления  детей  о  цифровых  средствах  познания
окружающего мира, способах их безопасного использования;

3) развивать  способность  использовать  математические  знания  и
аналитические  способы  для  познания  математической  стороны  окружающего  мира:
опосредованное  сравнение  объектов  с  помощью  заместителей  (условной  меры),
сравнение  по  разным  основаниям,  счет,  упорядочивание,  классификация,  сериация  и
тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени;

4) развивать  способы  взаимодействия  с  членами  семьи  и  людьми
ближайшего  окружения  в  познавательной  деятельности,  расширять  самостоятельные
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действия различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и
совместной со взрослым и сверстниками деятельности;

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их
особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях;
продолжать учить группировать объекты живой природы;

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для
познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;

7) продолжать  знакомить  с  сезонными  изменениями  в  природе,  и
деятельностью человека  в  разные  сезоны,  воспитывать  положительное  отношение  ко
всем живым существам, желание их беречь и заботиться.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
-   закреплять  умения  детей  различать  и  называть  все  цвета  спектра  и

ахроматические  цвета,  оттенки  цвета,  тоны  цвета,  теплые  и  холодные  оттенки;
расширяет  знания  об известных  цветах,  знакомит  с  новыми цветами (фиолетовый)  и
оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый);  развивать  способность
различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры
из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских геометрических фигур,
использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством
игровой и познавательной мотивации  организовать освоение детьми умений выделять
сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам,
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной
оценки;  совершенствовать  приемы  сравнения,  упорядочивания  и  классификации  на
основе выделения их существенных свойств и отношений. Формировать представления о
том,  как  люди используют  цифровые средства  познания  окружающего  мира  и  какие
правила необходимо соблюдать для их безопасного использования;

- демонстрировать детям способы осуществления разных видов познавательной
деятельности,  осуществления  контроля,  самоконтроля  и  взаимоконтроля  результатов
деятельности  и  отдельных  действий  во  взаимодействии  со  сверстниками,  поощряет
проявление  наблюдательности  за  действиями  взрослого  и  других  детей.  В  процессе
организации  разных  форм  совместной  познавательной  деятельности  показать  детям
возможности  для  обсуждения  проблемы,  для  совместного  нахождения  способов  её
решения, поощрять проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на
поставленные вопросы.

2) Математические представления:
- в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти

совершенствовать  счетные  умения  детей,  понимание  независимости  числа  от
пространственно  -  качественных  признаков,  знакомить  с  цифрами  для  обозначения
количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах
пяти; подвести к пониманию отношений между рядом стоящими числами;

-  совершенствовать  умения  выстраивать  сериационные  ряды  предметов,
различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на
основе  непосредственного  сравнения,  показать  взаимоотношения  между  ними;
организовать освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине,
высоте с помощью условной меры; обогащать представления и умения устанавливать
пространственные  отношения  при  ориентировке  на  листе  бумаги  и  временные
зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год.

3) Окружающий мир:
- расширять первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном

пункте,  его  истории,  его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близких,  основных
достопримечательностях).  Закреплять  представления  о  названии  ближайших  улиц,
назначении некоторых общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров,  кафе.  Развивать  познавательный  интерес  к  родной  стране,  к  освоению
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представлений  о  её  столице,  государственном  флаге  и  гербе,  о  государственных
праздниках России, памятных исторических событиях, героях Отечества. Формировать
представления о многообразии стран и народов мира;

- формировать у детей понимание многообразия людей разных национальностей -
особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  традиций;  развивает  интерес  к  сказкам,
песням, играм разных народов; расширять представления о других странах и народах
мира,  понимание,  что  в  других  странах  есть  свои  достопримечательности,  традиции,
свои флаги и гербы.

4) Природа:
-  формировать  представления  о  многообразии  объектов  животного  и

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении
в  разные  сезоны  года;  совершенствовать  умения  сравнивать,  выделять  признаки,
группировать  объекты  живой  природы  по  их  особенностям,  месту  обитания,  образу
жизни,  питанию;  направить  внимание  детей  на  наличие  потребностей  у  животных  и
растений  (свет,  тепло,  вода,  воздух,  питание);  создавать  ситуации  для  понимания
необходимости ухода за растениями и животными относительно их потребностей;

-  организовать  целенаправленное  экспериментирование  и  опыты  для
ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления
об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва,
воздух,  горы).  Уточнить  представления  о  признаках  разных  времен  года  (погодные
изменения,  состояние  деревьев,  покров,  изменений  в  жизни  человека,  животных  и
растений); о деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор
урожая, народные праздники и развлечения и другое);  способствует усвоению детьми
правил  поведения  в  природе,  формируя  понимание  ценности  живого,  воспитывать
желание защитить и сохранить живую природу.

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

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

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

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

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

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

Речевое развитие.

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие

звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха,  формирование

предпосылок  обучения  грамоте;  овладение  речью  как  средством  общения,  развитие

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются:

1) Формирование словаря:
- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие

профессии  (каменщик,  тракторист,  швея);  названия  техники  (экскаватор,  комбайн);

прилагательные,  обозначающие  признаки  предметов;  наречия,  характеризующие
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отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую

деятельность  людей.  Упражнять  детей  в  умении  подбирать  слова  со  сходными

значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы);

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу

употреблять  в  речи  существительные,  прилагательные,  глаголы,  наречия,  предлоги,

использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).

2) Звуковая культура речи:
- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка;

умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з);

определять  место  звука  в  слове.  Продолжать  развивать  фонематический  слух.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.

3) Грамматический строй речи:
- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные

с  числительными,  существительные  с  прилагательным,  образовывать  множественное

число  существительных,  обозначающих  детенышей  животных.  Развивать  умения

пользоваться  несклоняемыми  существительными  (метро);  образовывать  по  образцу

однокоренные  слова  (кот-котенок-котище),  образовывать  существительные  с

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки

в значении слов;

-  познакомить  с  разными  способами  образования  слов.  Продолжать

совершенствовать  у  детей  умение  составлять  по  образцу  простые  и  сложные

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.

4) Связная речь:
-  совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи:  закреплять

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать

на вопросы педагога  и детей;  объединять в распространенном ответе реплики других

детей,  отвечать  на  один  и  тот  же  вопрос  по-разному  (кратко  и  распространенно).

Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не

перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных

книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать

разнообразные  формулы  речевого  этикета,  употреблять  их  без  напоминания;

формировать  культуру  общения:  называть  взрослых  по  имени  и  отчеству,  на  «вы»,

называть  друг  друга  ласковыми  именами,  во  время  разговора  не  опускать  голову,

смотреть  в  лицо  собеседнику,  не  вмешиваться  в  разговор  взрослых.  Развивать

коммуникативно-речевые  умения,  умение  связно,  последовательно  и  выразительно

пересказывать  небольшие литературные  произведения  (сказки,  рассказы)  без  помощи

вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики

персонажей,  формировать  умение  самостоятельно  составлять  по  плану  и  образцу

небольшие  рассказы  о  предмете,  по  картине,  набору  картинок,  составлять  письма

(педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события.

Формировать  умение  составлять  небольшие рассказы  творческого  характера  по теме,

предложенной педагогом.
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5) Подготовка детей к обучению грамоте;
-  формировать  у  детей  умение  производить  анализ  слов  различной  звуковой

структуры,  выделять  словесное  ударение  и  определять  его  место  в  структуре  слова,

качественно характеризовать  выделяемые звуки (гласные,  твердый согласный,  мягкий

согласный,  ударный  гласный,  безударный  гласный  звук),  правильно  употреблять

соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и

звуковым составом слова.

6) Интерес к художественной литературе:
- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки,

сказки  о  животных,  волшебные  сказки)  и  художественной  литературы  (небольшие

авторские сказки, рассказы, стихотворения);

- развивать интерес к произведениям познавательного характера;

-  формировать  положительное  эмоциональное  отношение  к  «чтению  с

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем);

- формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора

и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений

для совместного слушания (в том числе и повторное);

-  формировать  представления  о  некоторых  жанровых,  композиционных,

языковых  особенностях  произведений:  поговорка,  загадка,  считалка,  скороговорка,

народная сказка, рассказ, стихотворение;

-  углублять  восприятие  содержания  и  формы произведений  (оценка  характера

персонажа  с  опорой  на  его  портрет,  поступки,  мотивы поведения  и  другие  средства

раскрытия  образа;  ритм  в  поэтическом  тексте;  рассматривание  иллюстраций  разных

художников к одному и тому же произведению);

-  совершенствовать  художественно-речевые  и  исполнительские  умения

(выразительное  чтение  наизусть  потешек,  прибауток,  стихотворений;  выразительное

чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту);

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста

образные единицы, понимать их значение;  составлять короткие рассказы по потешке,

прибаутке).

Содержание образовательной деятельности.

1) Формирование словаря:
осуществлять обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих:

названия  профессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  техники,

помогающей  в  работе,  трудовые  действия  и  качество  их  выполнения;  личностные

характеристики  человека,  его  состояния  и  настроения,  внутренние  переживания;

социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы,

размера  и  других  признаков  объекта;  названия  обследовательских  действий,

необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Закрепляет у детей умение

обобщать предметы: объединять их в группы по существенным признакам.

2) Звуковая культура речи:
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развивать у детей  звуковую и интонационную культуру речи,  фонематический

слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р],

[р’]);  упражнять   в  чистом  звукопроизношении  в  процессе  повседневного  речевого

общения  и  при  звуковом  анализе  слов;  формирует  умение  использовать  средства

интонационной  выразительности  при  чтении  стихов,  пересказе  литературных

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

и тембра голоса в зависимости от содержания).

3) Грамматический строй речи:
формировать  у  детей  умение  грамматически  правильно  использовать  в  речи:

несклоняемые  существительные,  слова,  имеющие  только  множественное  или  только

единственное  число,  глаголы  «одеть»  и  «надеть»,  существительные  множественного

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками.

4) Связная речь:
способствовать  развитию  у  детей  монологической  речи,  формировать умение

замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи  сверстников,  обогащает

представления детей о правилах речевого этикета,  развивать умение соблюдать этику

общения  в  условиях  коллективного  взаимодействия,  поддерживать  интерес  детей  к

рассказыванию по собственной инициативе, поощрять использование в диалоге разных

типов реплик;

помочь  детям  осваивать  этикет  телефонного  разговора,  столового,  гостевого

этикета,  этикет  взаимодействия  в  общественных  местах;  использовать  невербальные

средства  общения  (мимика,  жесты,  позы);  принятые  нормы  вежливого  речевого

общения;  участвовать  в  коллективных  разговорах,  использовать  разные  виды

деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи;

формировать у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;

пересказывать  литературные произведения по ролям,  по частям,  правильно передавая

идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  с  помощью  педагога

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах

о  предметах,  объектах  и  явлениях  природы использовать  прилагательные  и  наречия;

сочинять  сюжетные  рассказы  по  картине,  из  личного  опыта;  с  помощью  педагога

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать

типичные особенности жанра сказки или рассказа;

развивать у детей речевое творчество, формировать интерес к самостоятельному

сочинению,  созданию  разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога,

по  модели.  Закреплять  умение  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников,

замечать  речевые  ошибки  и  доброжелательно  исправлять  их;  использовать  элементы

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

повседневном  общении,  помочь  детям  осваивать  умения  находить  в  текстах

литературных  произведений  сравнения,  эпитеты;  использовать  их  при  сочинении

загадок, сказок, рассказов.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
помочь детям осваивать представления о существовании разных языков, термины «слово», «звук»,
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«буква»,  «предложение»,  «гласный звук»  и  «согласный  звук»,  проводить  звуковой анализ  слова,
делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых
слов:  интонационно  выделять  звуки  в  слове,  различать  гласные  и  согласные  звуки,  определять
твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения
по  живой  модели;  определять  количество  и  последовательность  слов  в  предложении.  Развивать
мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик.

Решение  совокупных задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Речевое

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что

предполагает:

-  владение  формами  речевого  этикета,  отражающими  принятые  в  обществе

правила и нормы культурного поведения;

-  воспитание  отношения  к  родному  языку  как  ценности,  умения  чувствовать

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих
способностей  детей  в  различных видах художественной  деятельности,  формирование  интереса  и
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства;  развитие
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.

В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами  образовательной
деятельности являются:

1) приобщение к искусству:
- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции,

эстетический вкус,  интерес к искусству;  умение наблюдать и оценивать прекрасное в
окружающей действительности, природе;

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире,
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению
эстетических оценок, суждений;

-  формировать  духовно-нравственные  качества,  в  процессе  ознакомления  с
различными видами искусства духовно-нравственного содержания;

- формировать бережное отношение к произведениям искусства;
-  активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);
-  развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание

познавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;
-  продолжать  развивать  у детей  стремление  к  познанию культурных традиций

своего народа через творческую деятельность;
-  продолжать  формировать  умение  выделять,  называть,  группировать

произведения  по  видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,
архитектура, балет, театр, цирк, фотография);

-  продолжать  знакомить  детей  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального
искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой;

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре,
художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках;

-  продолжать  формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей
изобразительной,  музыкальной,  театрализованной  деятельности  средства
выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов
художественной деятельности;

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые
работают в том или ином виде искусства;
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- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и
собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  инициативность,
индивидуальность, творчество.

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка;
2) изобразительная деятельность:
- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;
развивать  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных  видах

детской деятельности;
- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,

обоняние, осязание, вкус;
- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы;
-  развивать  у  детей  эстетическое  восприятие,  желание  созерцать  красоту

окружающего мира;
- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные

операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  (на  что похоже),  установление  сходства  и
различия  предметов  и  их  частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных
признаков, обобщение;

-  формировать  умение  у  детей  передавать  в  изображении  не  только  основные
свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,  соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга;

-  совершенствовать  у  детей  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать
художественно-творческие способности;

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций;
- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,

помогать  осваивать  новые,  по  собственной  инициативе  объединять  разные  способы
изображения;

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей;

-  инициировать  выбор  сюжетов  о  семье,  жизни  в  ДОО,  а  также  о  бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье,  группа на прогулке,
профессии  близких  взрослых,  любимые  праздники,  средства  связи  в  их  атрибутном
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и
мультфильмов);

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(Городецкая  роспись,  Полховско-майданская  роспись,  Гжельская  роспись),  расширять
представления  о  народных  игрушках  (городецкая  игрушка,  богородская  игрушка,
матрешка, бирюльки);

- развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное);
поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления,

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;
- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все

необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок;

3) конструктивная деятельность:
- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные
постройки и конструкции;

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;
4) музыкальная деятельность:
-  продолжать  формировать  у  детей  эстетическое  восприятие  музыки,  умение

различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш);
-  развивать  у  детей  музыкальную память,  умение  различать  на  слух  звуки  по

высоте, музыкальные инструменты;
-  формировать  у  детей  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с
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классической, народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и
творчестве композиторов;

-  продолжать  развивать  у  детей  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную
отзывчивость на нее;

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух;

-  развивать  у  детей  умение  творческой  интерпретации  музыки  разными
средствами художественной выразительности;

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под
музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных  инструментах;
творческой активности детей;

-  развивать  у  детей  умение  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной
деятельности;

5) театрализованная деятельность:
-  знакомить  детей  с  различными  видами  театрального  искусства  (кукольный

театр, балет, опера и прочее);
- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так

далее);
- развивать интерес к сценическому искусству;
- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка;
-  развивать  личностные  качеств  (коммуникативные  навыки,  партнерские

взаимоотношения;
-  воспитывать  доброжелательность  и  контактность  в  отношениях  со

сверстниками;
- развивать навыки действий с воображаемыми предметами;
-  способствовать  развитию  навыков  передачи  образа  различными  способами

(речь, мимика, жест, пантомима и прочее);
-  создавать  условия  для  показа  результатов  творческой  деятельности,

поддерживать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов;
6) культурно-досуговая деятельность:
-  развивать  желание  организовывать  свободное  время  с  интересом  и  пользой.

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее;
-  создавать  условия  для  проявления  культурных  потребностей  и  интересов,  а

также их использования в организации своего досуга;
- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия;
-  знакомить  с  историей  возникновения  праздников,  воспитывать  бережное

отношение к народным праздничным традициям и обычаям;
- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами,
цветами и прочее);

-  формировать  внимание  и  отзывчивость  к  окружающим  людям  во  время
праздничных мероприятий (поздравлять,  приглашать на праздник, готовить подарки и
прочее);

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями
народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и
развлечениях;

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного
образования в ДОО и вне её.

Содержание образовательной деятельности.
 Приобщение к искусству.
1) Продолжать  формировать  у  детей  интерес  к  музыке,  живописи,

народному  искусству,  воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям  искусства.
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  восприятие
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произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные  средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать
произведения  по  видам  искусства:  литература,  музыка,  изобразительное  искусство,
архитектура, театр, цирк.

2) Продолжать  развивать  у  детей  стремление  к  познанию  культурных
традиций  через  творческую  деятельность  (изобразительную,  музыкальную,
театрализованную, культурно - досуговую).

3) Формировать духовно - нравственные качества в процессе ознакомления
с различными видами искусства духовно-нравственного содержания;

4) Продолжать  знакомить  детей  (без  запоминания)  с  видами
изобразительного  искусства:  графика,  декоративно-прикладное  искусство,  живопись,
скульптура,  фотоискусство.  Продолжать  знакомить  детей  с  основными  жанрами
изобразительного  искусства:  натюрморт,  пейзаж,  портрет.  Формировать  умение
выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности  средства  выразительности  разных видов искусства,  называть  материалы
для разных видов художественной деятельности.

5) Знакомить  детей  с  произведениями  живописи  (И.И.  Шишкин,  И.И.
Левитан,  В.А.  Серов,  И.Э.  Грабарь,  П.П.  Кончаловский  и  другими),  изображением
родной  природы  в  картинах  художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее
выразительных  средствах).  Знакомить  с  творчеством  художников-  иллюстраторов
детских  книг  (Ю.А.  Васнецов,  Е.М.  Рачев,  Е.И.  Чарушин,  И.Я.  Билибин  и  другие).
Знакомить  с  творчеством  русских  и  зарубежных  композиторов,  а  также  детских
композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С.
Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).

6) Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том,
что  существуют  различные  по  назначению  здания:  жилые  дома,  магазины,  театры,
кинотеатры и другое. Обратить внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового  назначения:  форма,  пропорции (высота,  длина,  украшения  -
декор и так далее). Подвести детей к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения:  жилой дом,  театр,  храм и так  далее.  Развивать  наблюдательность,  учить
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций,  конструкций,  украшающих  деталей.  При  чтении  литературных
произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на  описание  сказочных  домиков
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

7) Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Знакомить детей с видами и жанрами фольклора.
Поощрять участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.

8) Поощрять активное участие детей в художественной деятельности как по
собственному желанию, так и под руководством взрослых.

9) Расширять представления детей о творческих профессиях, их значении,
особенностях:  художник,  композитор,  музыкант,  актер,  артист  балета  и  другие.
Закреплять  и  расширять  знания  детей  о  телевидении,  музеях,  театре,  цирке,  кино,
библиотеке; формировать желание посещать их.

Изобразительная деятельность.
1) Рисование.

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Развивать
художественнотворческие  способности  в  продуктивных  видах  детской  деятельности.  Обогащать
сенсорный опыт  детей;  закреплять  знания  об  основных формах  предметов  и  объектов  природы.
Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего  мира.  Развивать
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
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солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивать  мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщения.  Развивать  у  детей
чувство формы, цвета,  пропорций,  учит передавать  в изображении основные свойства предметов
(форма,  величина,  цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,
высоте,  расположению  относительно  друг  друга.  Продолжать  совершенствовать  умение  детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать
и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование: продолжать совершенствовать у детей умение передавать
в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращать  внимание  детей  на  отличия  предметов  по  форме,  величине,  пропорциям
частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение
предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,  обращает  внимание  детей  на  то,  что
предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости  (стоять,  лежать,  менять
положение:  живые существа могут двигаться,  менять позы, дерево в ветреный день -
наклоняться  и  так  далее).  Учить  детей  передавать  движения  фигур.  Способствовать
овладению композиционным умениям: учить располагать предмет на листе с учётом его
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные мелки,  пастель,  сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывать
у детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него,  чтобы  при  последующем  закрашивании  изображения  не  оставалось  жестких,
грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью
разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти;  наносить
мазки,  прикладывая  кисть  всем  ворсом  к  бумаге,  рисовать  концом  кисти  мелкие
пятнышки.  Закрепить  знания  детей  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми
цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить детей смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при
рисовании акварелью).  При рисовании карандашами учить  передавать  оттенки цвета,
регулируя  нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети  могут,  регулируя
нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное  рисование: учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два  жадных  медвежонка»,  «Где  обедал  воробей?»  и  другие).  Развивать  у  детей
композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему
листу.  Обратить  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  предметов  в
сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и  низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше
растущих  на  лугу  цветов).  Учить  располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они
загораживали  друг  друга  (растущие  перед  домом  деревья  и  частично  его
загораживающие и тому подобное).

Декоративное  рисование:  продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и
их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной
росписи, знакомить с её цветовым строем и элементами композиции, поощрять детей за
разнообразие  используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  детей  с  Городецкой
росписью,  её  цветовым  решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как
правило,  не  чистых  тонов,  а  оттенков),  учит  использовать  для  украшения  оживки.
Продолжать  знакомить  детей  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогая осваивать специфику

28



этих  видов  росписи.  Учить детей  составлять  узоры по  мотивам городецкой,  полхов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья,  травка,  усики,  завитки,  оживки).  Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества
в  декоративной  деятельности,  учить  детей  использовать  декоративные  ткани,
предоставляя  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  уборов  (кокошник,  платок,
свитер и другое),  предметов быта (салфетка,  полотенце),  учить ритмично располагать
узор. Предложить детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

2) Лепка:
продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,  пластилина  и

пластической массы.  Развивать у детей умение лепить  с  натуры и по представлению
знакомые  предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их
характерные особенности. Продолжать формировать умение у детей лепить посуду из
целого  куска  глины  и  пластилина  ленточным  способом.  Закреплять  у  детей  умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить детей передавать
в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,
объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в  коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке»  и  другие.  Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и
тому подобное). Развивать у детей творчество, инициативу. Продолжать формировать у
детей  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у
рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и тому подобное. Продолжать формировать у детей технические умения и навыки
работы  с  разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать
дополнительные материалы (косточки,  зернышки,  бусинки и так далее).  Закреплять у
детей навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании
лепки.

Декоративная лепка: продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного  искусства.  Учить  детей  лепить  птиц,  животных,  людей  по
типу  народных  игрушек  (дымковской,  филимоновской,  каргопольской  и  другие).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить детей
расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  углубленным  рельефом,
использовать стеку. Учить детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

3) Аппликация:
закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и

длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,
преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  -  в  два  -  четыре
треугольника,  прямоугольник -  в полоски,  квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить  детей  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной
гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза,
цветок  и  другое).  С  целью  создания  выразительного  образа,  учить  детей  приему
обрывания. Побуждать детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими изображения. Формировать  у детей аккуратное и бережное
отношение к материалам.

4) Прикладное творчество:
совершенствовать у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в

разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,  лодочка,  домик,
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,
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корзинка,  кубик).  Закреплять  умение детей делать  игрушки,  сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке,  пустые  коробки  и  другое),  прочно  соединяя  части.  Формировать  умение
самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,
шапочки,  салфетки  и  другое);  сувениры  для  родителей  (законных  представителей),
сотрудников ДОО, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для
занятий и самостоятельной деятельности (коробки,  счетный материал),  ремонту книг,
настольно-печатных  игр.  Закреплять  умение  экономно  и  рационально  расходовать
материалы.

Конструктивная деятельность.
Учить  детей  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.

Помочь  детям  анализировать  сделанные  педагогом  поделки  и  постройки;  на  основе
анализа  находить  конструктивные  решения  и  планировать  создание  собственной
постройки. Знакомить детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами,  брусками,  цилиндрами,  конусами  и  другое.  Учить  детей  заменять  одни
детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки  одного  и  того  же  объекта.  Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать у детей умение
работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

 Музыкальная деятельность
Слушание: учить  детей  различать  жанры  музыкальных  произведений  (песня,  танец,  марш).
Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивать навык различения звуков по
высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомить  с творчеством некоторых композиторов.

Театрализованная деятельность.
Продолжать  знакомить  детей  с  различными  видами  театрального  искусства

(кукольный театр,  балет,  опера  и  прочее);  расширять  представления  детей  в  области
театральной  терминологии  (акт,  актер,  антракт,  кулисы и так  далее).  Способствовать
развитию интереса к сценическому искусству, создавать атмосферу творческого выбора
и инициативы для каждого ребёнка, поддерживать различные творческие группы детей.
Развивать  личностные  качеств  (коммуникативные  навыки,  партнёрские
взаимоотношения.  Способствовать  развитию  навыков  передачи  образа  различными
способами  (речь,  мимика,  жест,  пантомима  и  прочее).  Создавать  условия  для показа
результатов  творческой  деятельности,  поддерживает  инициативу  изготовления
декораций, элементов костюмов и атрибутов.

Культурно-досуговая деятельность.
Развивать  желание  детей  проводить  свободное  время  с  интересом  и  пользой,

реализуя  собственные  творческие  потребности  (чтение  книг,  рисование,  пение  и  так
далее).  Формировать  у  детей  основы  праздничной  культуры.  Знакомить  с  историей
возникновения  праздников,  учить  бережно  относиться  к  народным  праздничным
традициям и обычаям. Поддерживать желание участвовать в оформлении помещений к
празднику.  Формировать внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного
действия (сверстники, педагоги, гости). Знакомить с русскими народными традициями, а
также с обычаями других народов страны. Поощрять желание участвовать в народных
праздниках и развлечениях.

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

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным
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объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,  социального),  к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными
особенностями);

-  приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского
народа, шедеврам мировой художественной культуры;

-  становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в
разных видах художественно-творческой деятельности;

-  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Физическое развитие.
Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,

гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобще-
ние  к  спортивным  и  подвижным  играм,  развитие  интереса  к  спорту;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:

-  обогащать  двигательный  опыт,  создавать  условия  для  оптимальной

двигательной  деятельности,  развивая  умения  осознанно,  технично,  точно,  активно

выполнять  упражнения  основной  гимнастики,  осваивать  спортивные  упражнения,

элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки;

-  развивать  психофизические  качества,  координацию,  мелкую  моторику

ориентировку  в  пространстве,  равновесие,  точность  и  меткость,  воспитывать

самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в

подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде;

-  воспитывать  патриотические  чувства  и  нравственно-волевые  качества  в

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха;

-  продолжать  развивать  интерес  к  физической  культуре,  формировать

представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов;

-  укреплять  здоровье  ребёнка,  формировать  правильную  осанку,  укреплять

опорно-двигательный  аппарат,  повышать  иммунитет  средствами  физического

воспитания;

-  расширять  представления  о  здоровье  и  его  ценности,  факторах  на  него

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме

активного отдыха;

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью

окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в

двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий.

Содержание образовательной деятельности.

Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки,  развивать  психофизические
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качества,  обогащать  двигательный  опыт  детей  разнообразными  физическими

упражнениями,  поддерживает  детскую  инициативу.  Закреплять  умение  осуществлять

самоконтроль  и  оценку  качества  выполнения  упражнений  другими  детьми;  создать

условия  для  освоения  элементов  спортивных  игр,  использовать  игры-эстафеты;

поощрять  осознанное  выполнение  упражнений  и  соблюдение  правил  в  подвижных

играх;  поддерживать  предложенные  детьми  варианты  их  усложнения;  поощрять

проявление  нравственно-волевых  качеств,  дружеских  взаимоотношения  со

сверстниками.

Уточнить,  расширять и закреплять представления о здоровье и здоровом образ

жизни,  формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха,

включая  туризм,  способствовать  формированию  навыков  безопасного  поведения  в

двигательной  деятельности.  Организовать  для  детей  и  родителей  (законных

представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с

соответствующей тематикой.

Подвижные  игры:  продолжать  закреплять  и  совершенствовать  основные  движения  детей  в
сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах,
оценивать качество движений и поощрять соблюдение правил, помочь быстро ориентироваться в
пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность.

Учить  взаимодействию  детей  в  команде,  поощрять  оказание  помощи  и

взаимовыручки,  инициативы при организации игр с  небольшой группой сверстников,

младшими  детьми;  воспитывать  и поддерживать  проявление  нравственно-волевых

качеств,  самостоятельности  и  сплоченности,  чувства  ответственности  за  успехи

команды,  стремление  к  победе,  стремление  к  преодолению  трудностей;  развивает

творческие  способности,  поддерживает  инициативу  детей  в  играх  (выбор  игр,

придумывание  новых  вариантов,  комбинирование  движений).  Способствовать

формированию  духовно-нравственных  качеств,  основ  патриотизма  и  гражданской

идентичности в подвижных играх.

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

    Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой

и  левой  рукой;  забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  руками  от  груди;  игра  по

упрощенным правилам.

Бадминтон:  отбивание  волана  ракеткой  в  заданном  направлении;  игра  с

педагогом.

Элементы  футбола:  отбивание  мяча  правой  и  левой  ногой  в  заданном

направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;

передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.

Формирование основ здорового образа жизни: продолжать уточнять и расширять представления
детей  о  факторах,  положительно  влияющих  на  здоровье  (правильное  питание,  выбор  полезных
продуктов,  занятия  физкультурой,  прогулки  на  свежем  воздухе).  Формировать  представления  о
разных  видах  спорта  (футбол,  хоккей,  баскетбол,  бадминтон,  плавание,  фигурное  катание,
художественная  и  спортивная  гимнастика,  лыжный спорт  и  другие)  и  выдающихся  достижениях
российских  спортсменов,  роли  физкультуры  и  спорта  для  укрепления  здоровья.  Уточнить  и
расширять  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  двигательной  деятельности  (при
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активном  беге,  прыжках,  взаимодействии  с  партнером,  в  играх  и  упражнениях  с  мячом,
гимнастической  палкой,  скакалкой,  обручем,  предметами,  пользовании  спортивны  инвентарем  и
оборудованием)  и  учить  соблюдать  их  в  ходе  туристских  прогулок.  Продолжает  воспитывать
заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены,
правильно  питаться,  выполнять  профилактические  упражнения  для  сохранения  и  укрепления
здоровья).

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое

развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Жизнь»,  «Здоровье»,  что

предполагает:

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и

здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и  социального  благополучия

человека;

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,

физическим упражнениям,  подвижным играм,  закаливанию организма,  гигиеническим

нормам и правилам;

-  воспитание  активности,  самостоятельности,  самоуважения,

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;

-  приобщение  детей  к  ценностям,  нормам  и  знаниям  физической  культуры  в

целях их физического развития и саморазвития;

-  формирование  у  ребёнка  основных гигиенических  навыков,  представлений о

здоровом образе жизни.

Региональный компонент. «Мы живём в  Красноярском крае».
 

Красноярский край – одна из самых больших и значимых по своим показателям
развития, территория России.

Рабочая   программа,  разработанная  на  основе  основной  образовательной
программы  муниципального  дошкольного  учреждения  №5  «Капелька»
комбинированного  вида направлена на  знакомство  с  историей,  культурой,
национальным, географическим, природо-экологическим своеобразием  Красноярского
края.

Цель.   Формирование у детей знаний о родном крае,  о достопримечательностях нашего поселка,
знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.

Задачи.
 Заложить  нравственные  основы  в  детях,  которые  сделают  их  более  устойчивыми  к

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к
истории  родного  края,  созданной  трудом  родных  и  близких  людей,  тех,  кого  зовут
соотечественниками.

 Воспитывать  у  дошкольников  интерес  к  истории  и  культуре  малой  Родины,  желание  знать,
понимать,  сохранять,  становиться  носителями  семейной,  родной  этнической,  региональной
культуры.  

 Повысить информированность  и заинтересованность родителей в проводимой в детском саду
работе путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность.

 Совершенствовать взаимодействие  дошкольного учреждения с общественными организациями
посёлка по данному направлению.
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Предполагаемый результат
 Моделирование  образовательной  среды  как  условия  формирования  этнокультурной

компетентности детей, педагогов, родителей.
 Использование  вариативных  форм  и  методов  в  организации  этнокультурного  развития

дошкольников, обеспечивающих систематичность, последовательность.
 Разработка и совершенствование методик и технологий, обеспечивающих качество образования

в условиях  этнокультурного  образования.
 Повысится творческий потенциал и профессиональная   компетентность педагогов, посредством

участия в методических,    конкурсных мероприятиях,  конференциях  на разных  уровнях по
этнокультурному направлению,   используя   инновационные технологии.

 Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе.
 Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума.
 Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью.
 Повышение имиджа дошкольного учреждения.

(см.  Основную  образовательную  программу   муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»  комбинированного

вида (стр.118))

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации   Основной

образовательной  программы   -  использование  сетевых  форм  реализации

образовательных  программ  ДО  и  (или)  отдельных  компонентов,  предусмотренных

образовательными  программами.  Сетевая  форма  обеспечивает  возможность  освоения

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  а  также  с

использованием  ресурсов  иных  организаций  (организации  культуры,  физкультуры  и

спорта  и  другие  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для

осуществления  образовательной  деятельности  по  соответствующим  образовательным

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения.

 (см. Основную образовательную программу  муниципального бюджетного дошкольного

образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»

комбинированного вида (стр.133))

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Образовательная деятельность в старшей группе включает:

-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных видов детской деятельности;

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;

-  самостоятельную деятельность детей;

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога

и  детей,  самостоятельная  деятельность  детей.  В  зависимости  от  решаемых

образовательных  задач,  желаний  детей,  их  образовательных  потребностей,  педагог

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:

1) совместная  деятельность  педагога  с  ребёнком,  где,  взаимодействуя  с
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ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;
2) совместная  деятельность  ребёнка  с  педагогом,  при  которой  ребёнок  и

педагог - равноправные партнеры;
3) совместная  деятельность  группы  детей  под  руководством  педагога,

который  на  правах  участника  деятельности  на  всех  этапах  её  выполнения  (от
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но
по  его  заданию.  Педагог  в  этой  ситуации  не  является  участником  деятельности,  но
выступает  в  роли  её  организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым,
актуализируя лидерские ресурсы самих детей;

5) самостоятельная,  спонтанно  возникающая,  совместная  деятельность
детей  без  всякого  участия  педагога.  Это  могут  быть  самостоятельные  игры  детей
(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и
другое),  самостоятельная  изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,
самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты
и другое).

Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его

субъектные  проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания

деятельности  и  способов  его  реализации,  стремление  к  сотрудничеству  с  детьми,

инициативность  и  желание  заниматься  определенным  видом  деятельности).  Эту

информацию педагог получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе

проведения  педагогической  диагностики.  На  основе  полученных  результатов

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе

их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности,

оборудования,  участников  совместной  деятельности,  принятия  детьми  решений,

выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает  детскую  инициативу  и

самостоятельность,  устанавливает  правила  взаимодействия  детей.  Педагог  использует

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания,

обучения и развития детей.

Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них  органично

включается в другие виды деятельности (например,  коммуникативная,  познавательно-

исследовательская).  Это  обеспечивает  возможность  их  интеграции  в  процессе

образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его

самостоятельной  деятельности.  В  игре  закладываются  основы  личности  ребёнка,

развиваются  психические  процессы,  формируется  ориентация  в  отношениях  между

людьми,  первоначальные  навыки  кооперации.  Играя  вместе,  дети  строят  свои

взаимоотношения,  учатся  общению,  проявляют  активность  и  инициативу  и  другое.

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.

Игра  в  педагогическом  процессе  выполняет  различные  функции:  обучающую,

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную,

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.

В  образовательном  процессе  игра  занимает  особое  место,  выступая  как  форма

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности;

метод  или  прием  обучения;  средство  саморазвития,  самовоспитания,  самообучения,

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным
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проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его

личности Программа позволяет использовать все варианты её применения в ДО.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает

использование  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них

бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени

включает:

-  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;

-  практические,  проблемные  ситуации,  упражнения  (по  освоению  культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи,  уход за

комнатными растениями и другое);

-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных

образовательных областей;

-  продуктивную  деятельность  детей  по  интересам  детей  (рисование,

конструирование, лепка и другое);

оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в  режиме дня предусмотрено  время для

проведения занятий.

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;

как  деятельность,  направленная  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и

методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогам  самостоятельно.  Занятие

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми,

играми-путешествиями  и  другими.  Оно  может  проводиться  в  виде  образовательных

ситуаций,  тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-обучающих

ситуаций,  интегрирующих  содержание  образовательных  областей,  творческих  и

исследовательских  проектов  и  так  далее.  В  рамках  отведенного  времени  педагог

организует  образовательную  деятельность  с  учётом  интересов,  желаний  детей,  их

образовательных  потребностей,  включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс

сотворчества, содействия, сопереживания.

При  организации  занятий   используется  опыт,  накопленный  при  проведении

образовательной  деятельности  в  рамках  сформировавшихся  подходов.  Время

проведения  занятий,  их  продолжительность,  длительность  перерывов,  суммарная
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образовательная  нагрузка  для  детей  дошкольного  возраста  определяются  СанПиН

1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует

форму  организации  образовательной  деятельности.  Содержание  и  педагогически

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

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

-  подвижные  игры  и  спортивные  упражнения,  направленные  на  оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

- экспериментирование с объектами неживой природы;

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

материалом);

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;

- проведение спортивных праздников (при необходимости).

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может

включать:

-  элементарную  трудовую  деятельность  детей  (уборка  групповой  комнаты;

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей);

-  проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и

литературные досуги и другое);

-  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

-  опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,

коллекционирование и другое;

-  чтение  художественной  литературы,  прослушивание  аудиозаписей  лучших

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические

движения, музыкальные игры и импровизации;

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного

искусства,  мастерских;  просмотр  репродукций  картин  классиков  и  современных

художников и другого;

-  индивидуальную  работу  по  всем  видам  деятельности  и  образовательным

областям;

- работу с родителями (законными представителями).

Для  организации  самостоятельной  деятельности  детей  в  группе  создаются

различные  центры  активности (игровой,  литературный,  спортивный,  творчества,
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познания  и  другое).  Самостоятельная  деятельность  предполагает  самостоятельный

выбор  ребёнком  её  содержания,  времени,  партнеров.  Педагог  может  направлять  и

поддерживать  свободную самостоятельную деятельность  детей (создавать  проблемно-

игровые ситуации,  ситуации общения,  поддерживать  познавательные интересы детей,

изменять предметно-развивающую среду и другое).

Во вторую половину дня педагог  может организовывать  культурные практики.  Они

расширяют  социальные  и  практические  компоненты  содержания  образования,

способствуют  формированию  у  детей  культурных  умений  при  взаимодействии  со

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том,

что  они  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества,

активности  и  инициативности  в  разных  видах  деятельности,  обеспечивают  их

продуктивность.

К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-

исследовательскую,  коммуникативную  практики,  чтение  художественной

литературы.

Культурные  практики  предоставляют  ребёнку  возможность  проявить  свою

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных

видов детских инициатив:

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая

инициатива);

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);

-  в  познавательно-исследовательской  практике  -  как  субъект  исследования

(познавательная инициатива);

-  коммуникативной  практике  -  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник

(коммуникативная инициатива);

-  чтение  художественной  литературы  дополняет  развивающие  возможности

других  культурных  практик  детей  дошкольного  возраста  (игровой,  познавательно

исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы,

проявленный  интерес  к  явлениям  окружающей  действительности  или  предметам,

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.

В  процессе  культурных  практик  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.

  

 В  старшей  группе  реализуется  программа  по  нравственно  –  патриотическому

воспитанию дошкольников «Русь моя».

   В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации подчеркивается, что 
«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правого 
демократического, социального государства».

Цель программы:
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Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к 
истории своего народа, родного поселка, края, страны; знакомство с прошлым и настоящим; 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, приобщённого  к  духовным  и культурным традициям   Российской Федерации.  

Образовательные задачи:

 -расширять представление о России и ее столице - Москва;

- познакомить детей с символами государства- герб, флаг, гимн;

 - дать представления о природных богатствах России, о ее географическом положении;

- пробуждать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 
традициям;

- дать представления о прошлом и настоящем поселка, района, края;

- вовлекать детей в разработку и реализацию проектов;

- формировать эстетическое отношение на всех этапах патриотического воспитания и отражать это в 
продуктивной деятельности

Воспитательные задачи:

1. воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье родному дому, краю, детскому саду, 
родине, природе через непосредственное общение с ней;

2. формировать стремление заботится о чистоте детского сада, группы, родного посёлка, страны;

3. воспитывать стремление сохранить природные богатства родного края;

4. воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной 
символики России;

5. прививать уважении к старшему поколению, к людям прославившим свою страну.

6. обогащать эмоционально – чувственную среду ребёнка;

Оздоровительные задачи:

охранять  и укреплять здоровье детей  - через русские народные подвижные игры, через 
систему здоровье - сберегающих технологий.

 Принцип реализации программы:

Индивидуально - личностное формирование развития морального облика человека. Партнерство, 
соучастие, взаимодействие педагога с детьми - принцип личностно - ориентированного общения. 

Принцип наглядности - предоставление материала: иллюстраций, фотографий, пейзажей, 
достопримечательностей, фильмов и т.д.

Принцип последовательности - изучение материала последовательно от простого к сложному, в 
определенной системе.

Принцип  занимательности  -  изучаемый  материал  должен  быть  интересным,

увлекательным для детей.
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Методы индивидуализации образовательного процесса  
Одним  из  важнейших  методов  планирования  индивидуализации  обучения

является применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл
включает в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание
условий,  которые  помогают  детям  реализовывать  их  собственные  цели,  а  также
наблюдение за влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей. Если
цели были достигнуты, тогда вновь организуется процесс планирования (выбор темы,
определение целей и т.д.) Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия.
Иногда этот цикл происходит неформально и быстро; иногда он происходит с большими
усилиями и долго.

Работа  в  небольших  группах  является  еще  одним  методом  индивидуализации
обучения.  Любая  самостоятельно  выбираемая  детьми  или  организованная  взрослыми
деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти
детей  и  одного взрослого являются наиболее  эффективными для занятий,  связанных,
например,  с  поисково-практическими  исследовательскими  действиями  или  другими
видами  действий,  требующими  повышенной  включенности.  Этот  вид  деятельности
может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность
поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям,
и стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям. 

Следующим  методом  планирования  индивидуализации  обучения  является
обеспечение гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки
дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким
образом,  что  дети  получают  возможность  выбора:  какого  животного  будет  лепить
каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина,
бумажная  масса  и  пр.).  Задача  педагога  –  помочь  тем,  кому  трудно  начать  работу
самостоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет
физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать
много  различных  животных,  причем  такой  сложности,  как  они  желают.  Далее
воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В
ходе работы воспитатель может задать  вопросы разной направленности и сложности,
предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых
фигурок.  Вместо  того  чтобы  прямо  указывать  детям,  что  и  как  они  должны делать,
педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру
отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Пример лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации:
тщательный отбор материалов.  Большинство  используемых материалов  должны быть
гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до самых сложных.
Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения
и учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную
индивидуализацию. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда
они делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются
тем, что они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате,
уделяя какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая
им в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным
образом взаимодействуя с ними. 

Создание условий для индивидуализации в РППС
Обстановка,  ориентированная  на  ребенка,  способствует  индивидуализации

обучения.  Оборудование,  материалы  и  планировка  группы  работают  на  развитие
каждого  ребенка.  Дети  сами  осуществляют  индивидуализацию,  когда  они  выбирают
определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить
картинку из пяти частей, а не из двенадцати. Индивидуализация также предполагает, что
воспитатель придумывает такие виды деятельности, которые представляют некий вызов,
но  позволяют  каждому  ребенку  добиться  успеха.  Индивидуализация  является
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важнейшим элементом Программы, ориентированной на ребенка, поскольку чем более
индивидуально  воспитатель  подходит  к  каждому ребенку,  тем  более  эффективна  его
работа.

 С  целью  индивидуализации  педагогического  процесса  в  старшей  группе  используются
компоненты  детской  субкультуры.  В  группе   работают  стенды  «Мое  настроение»,  «Уголок
именинника». В центре «Мои достижения» или «Я научился», воспитатель совместно с ребенком
фиксируют его достижения. 

Иными словами,  группа  насыщена  постоянными и  временными компонентами
детской  субкультуры,  помогающими дошкольникам  глубже  познать  и  раскрыть  свои
возможности и возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения,
партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире.

Группа  индивидуальна  и  своеобразна.  Педагог  наполняет  ее,  ориентируясь  на
индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. 

Маленькие  творческие  мастерские  наполнены  разнообразным,  стимулирующим  деятельность
ребенка материалом, развивающими играми. 

В  группе  есть  игры-самоделки,  изготовленные  дошкольниками  совместно  с
родителями и воспитателем. 

Воспитатели  выступают  в  роли  помощников  детей,  организуют  пространство
помещения  и  планируют  виды  деятельности  с  учетом  индивидуального  развития
каждого  ребенка.  Распорядок  дня  должен  включать  различные  виды  занятий:
совместные  в  малых  группах  и  индивидуальные,  под  руководством воспитателя  или
самостоятельно. Должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся
сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей
осуществлять  выбор,  решать  проблемы,  взаимодействовать  с  окружающими людьми,
ставить  и  достигать  индивидуальные  цели  -  вот,  что  является  наиболее  важным для
освоения образовательной программы в старшей группе.

Способы и направления поддержки детской инициативы.

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную

деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и  предпочтениях.  Появление

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать,

конструировать,  ориентируясь  на  собственные  интересы,  позволяет  обеспечить  такие

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка в группе детского сада как

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и

вторая половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  группе  может  протекать  в  форме  самостоятельной

инициативной деятельности, например:

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

- игры - импровизации и музыкальные игры;

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;

- логические игры, развивающие игры математического содержания;

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;

-  самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение

ритмических и танцевальных движений.
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Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:

1) уделять  внимание  развитию  детского  интереса  к  окружающему  миру,
поощрять  желание  ребёнка  получать  новые  знания  и  умения,  осуществлять
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные
вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта
ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе
способов деятельности;

3) расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и
особенностями  развития  детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает
решить  самостоятельно,  уделять  внимание  таким  задачам,  которые  способствуют
активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня
пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать  условия  для  развития  произвольности  в  деятельности,
использовать  игры  и  упражнения,  направленные  на  тренировку  волевых  усилий,
поддержку  готовности  и  желания  ребёнка  преодолевать  трудности,  доводить
деятельность до результата;

6) поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат
деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному результату,
подсказывать  ребёнку,  проявляющему  небрежность  и  равнодушие  к  результату,  как
можно довести  дело  до  конца,  какие  приемы можно  использовать,  чтобы  проверить
качество своего результата;

7) внимательно  наблюдать  за  процессом  самостоятельной  деятельности
детей,  в  случае  необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её
дозированию.  Если  ребёнок  испытывает  сложности  при  решении  уже  знакомой  ему
задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно
и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную
активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;

8) поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого
ребёнка,  побуждать  к  проявлению  инициативы  и  творчества  через  использование
приемов похвалы, одобрения, восхищения.
Дети  пяти-семи  лет  имеют  яркую  потребность  в  самоутверждении  и  признании  со

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания

и  умения,  имеющийся  опыт  для  самостоятельного  решения  задач.  Он  регулярно

поощряет стремление к самостоятельности,  старается  определять  для детей все более

сложные  задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,

постоянно  поддерживает  желание  преодолевать  трудности  и  поощряет  ребёнка  за

стремление  к  таким  действиям,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих  решений

возникших затруднений

Способы и приёмы поддержки детской инициативы 

1) Если  ребёнок  испытывает  затруднения  решения  задачи,  важно  побуждать  его  к
самостоятельному  решению,  подбадривать  и  поощрять  попытки  найти  решение.  В  случае
необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач.
При  этом  педагог  помогает  детям  искать  разные  варианты  решения  одной  задачи,  поощряет
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активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи,
поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей
на качестве результата,  их достижениях, одобряет и хвалит за результат,  вызывает у них чувство
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
3) Особое внимание  уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет:
характерные для  ребёнка  изменения  в  поведении и деятельности  становятся  поводом для смены
стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления,
инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года
жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.
4) Акцентируется  внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей
деятельности  и  формировании  у  него  основ  целеполагания:  поставить  цель  (или  принять  её  от
педагога),  обдумать  способы  её  достижения,  осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный
результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах
деятельности.  Используются  средства,  помогающие  детям  планомерно  и  самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.
5) Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной  деятельности  и
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание
увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает
ребёнка,  активизирует  его  желание  самостоятельно  определить  замысел,  способы  и  формы  его
воплощения.
6) Обогащение  РППС,  обеспечивающей  поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве
группы располагаются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности.
Это  могут  быть  новые  игры  и  материалы,  детали  незнакомых  устройств,  сломанные  игрушки,
нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,  посылки,  письма-схемы,  новые  таинственные
книги  и  прочее.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  учатся  рассуждать,
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают  радость
открытия и познания.

Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы
Одним из эффективных форм работы по поддержке детской индивидуальности и

инициативы является групповой сбор.
Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время,

в  специально  оборудованном  месте,  когда  дети  и  взрослые  обмениваются  информацией,
обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
Задачи группового сбора

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки
и  сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми,  создание  общего  положительного
эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов;
 решение  некоторых обучающих задач:  расширение  детских  представлений,  развитие  речи,

логического мышления и др.;
 формирование мотивации к предстоящей деятельности;
 представление  информации  о  материалах  в  центрах  активности  на  текущий  день  и

планирование деятельности в центрах;
 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей.

Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг
должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками,  чтобы дети не отвлекались.
Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть
в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день,
распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает
идеи детей. Нежелательно использовать групповой сбор для обучения детей каким-то практическим
навыкам или превращать его в занятие.

В течение дня групповых сборов может быть несколько:
43



-1-ый  сбор  (утренний)  -  после  завтрака,  во  время  Утреннего  круга  перед  занятиями  в  центрах
активности;
-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
-3-ий сбор - после дневного сна.
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические средства,
как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня и др. - все
то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой
воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на
поиски необходимых средств.

Приемы для приглашения детей на групповой сбор:
 звуковые сигналы (колокольчик, музыкальный инструмент, использование аудиокассет);
 любимая  песня  группы:  1-2  ребенка  начинают  петь,  другие  подхватывают  и  постепенно

собираются все дети;
 сюрпризный момент: внесение новой игрушки, приход взрослого в сказочном костюме;
 д/игра  из  серии  «Пазлы»,  «Собери  целое  из  частей»:  это  может  быть  любая  картинка,

связанная с темой, которая на данный момент интересует детей;
 п/игра "Паровозик", "Поезд": дети и воспитатель едут паровозиком по группе, собирают детей

и приезжают на место группового сбора;
 любимая детьми игра, затеянная на месте сбора;
 ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей.

Есть дети - непоседы, которые не могут усидеть на месте,  поэтому для них на время группового
сбора  надо  приготовить  спокойное  занятия  с  небольшими  передвижениями  (мозаика)  -  это  не
поощрение  или  наказание,  а  проявление  инд.  подхода  к  ребенку.  При  этом  другим  детям  надо
объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно слушать.

Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора
 обозначение  места  каждого  ребенка  в  круге  каким-то предметом:  подушечкой,  карточкой-

символом, звездочкой, цветочком и т.д.
 специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»;
 обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»;
 игра-считалка  или  предмет,  передаваемый  по  кругу  и  определяющий  очередность

выступлений.
Приемы по организации выбора центров активности на групповой сбор

 П/игра  "Поезд":  воспитатель  и  дети  -  "вагончики"  двигаются  по  центрам  активности,
рассматривают материалы, дети постепенно выбирают центры и остаются в них;

 Дорожка выбора: рулон  бумаги  (обоев),  разделенный на  части  по  количеству  центров  в
группе. Центры, количество одновременно работающих там детей четко обозначены. Ребенок
может просто встать на дорожку в том центре, который выбрал, или обвести свою руку, или
поставить свою игрушку.

 Выставка: Воспитатель на месте г.с. или недалеко от него устраивает выставку предметов и
материалов из различных центров активности. Дети рассматривают выставку и делают выбор.

 Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках,
символах,  надписях;  количество  детей  в  каждом  центре  и  место  для  обозначения
собственного  выбора  детьми  -  карман  для  карточек,  крючки  для  игрушек  или  других
предметов,  которыми  дети  обозначают  свой  выбор.  Иногда  карман  может  находиться
непосредственно в центре активности.

 Цветок  выбора:  разновидность  доски  выбора.  Каждый  лепесток  имеет  обозначение
определенного центра. Дети обозначают свой выбор, выкладывая свои карточки на лепестки.
Разноцветные  лепестки  могут  быть  разрезаны  на  такое  количество  частей,  сколько  детей
могут играть  в  данном центре  одновременно.  Дети  разбирают  части  лепестков  по своему
выбору.
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 Картограф  с  обозначенными  центрами: еще  один  вариант  доски  выбора.  Дети
обрисовывают свою руку в том центре, который выбрали или пишут свое имя на листочке и
приклеивают его на выбранный центр.

 Индивидуальные  маршрутные  листы  с  план-схемой  группы,  на  которой  обозначены
центры активности. Ребенок рисует план своего перемещения по группе и центрам.

 Индивидуальные листы выбора: эти листы составлены на несколько дней (недель). Центры
обозначены,  около  каждого  обозначения  расчерчены  клеточки.  Ребенок,  выбрав  центр,
закрашивает клеточку.

После того, как дети выбрали центры и спланировали работу в них, групповой сбор заканчивается, и
дети от планирования постепенно переходят к реализации своих планов

К групповому сбору  привлекаются  родители,  которые являются  помощниками
для воспитателей.

Таким  образом,  индивидуализация  образовательного  процесса  позволяет
учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  группы  «Звездочки»   с

семьями обучающихся дошкольного возраста являются:
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и
укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

-  обеспечение единства  подходов к воспитанию и обучению детей  в условиях
ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять
воспитательные  действия  родителей  (законных  представителей)  детей   раннего  и
дошкольного возрастов.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1) информирование  родителей  (законных  представителей)  и

общественности  относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного
пространства  Российской Федерации,  о  мерах господдержки семьям,  имеющим детей
дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их
правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей;

3) способствование  развитию  ответственного  и  осознанного  родительства
как базовой основы благополучия семьи;

4) построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления
партнёрских  отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;

5) вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный
процесс.

Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  построено  на
следующих принципов:

1) приоритет  семьи  в  воспитании,  обучении  и  развитии  ребёнка:  в
соответствии  с  Законом  об  образовании  у  родителей  (законных  представителей)
обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей,
но  именно  они  обязаны  заложить  основы  физического,  нравственного  и
интеллектуального развития личности ребёнка;

2) открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  доступна
актуальная  информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому  из
родителей (законных представителей)  предоставлен свободный доступ в ДОО; между
педагогами  и  родителями  (законными  представителями)  осуществляется  обмен
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;
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3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях
педагогов  и  родителей  (законных  представителей):  при  взаимодействии  педагоги
придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой
на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично
и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей (законных представителей) в интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при
взаимодействии   учитываются  особенности  семейного  воспитания,  потребности
родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к
педагогу,  проводимым  мероприятиям;  возможности  включения  родителей  (законных
представителей) в совместное решение образовательных задач;

5) возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении
взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями
(законными представителями),  прежде  всего,  с  матерью (преимущественно  для детей
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:

1) диагностико - аналитическое направление включает получение и анализ
данных о семье каждого обучающегося,  её запросах в отношении охраны здоровья и
развития  ребёнка;  об  уровне  психолого-педагогической  компетентности  родителей
(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов
проведенного анализа; согласование воспитательных задач;

2) просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и
психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора
эффективных  методов  обучения  и  воспитания  детей  определенного  возраста;
ознакомление  с  актуальной информацией о государственной политике  в  области  ДО,
включая  информирование  о  мерах  господдержки  семьям  с  детьми  дошкольного
возраста;  информирование  об  особенностях  реализуемой  в  ДОО  образовательной
программы;  условиях  пребывания  ребёнка  в  группе  ДОО;  содержании  и  методах
образовательной работы с детьми;

3) консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,
преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в
условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и
педагогом;  возникающих  проблемных  ситуациях;  способам  воспитания  и  построения
продуктивного взаимодействия  с детьми раннего и дошкольного возрастов;  способам
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей)
обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  образовательных  задач,  вопросах
организации  РППС  и  образовательных  мероприятий;  поддержку  образовательных  инициатив
родителей  (законных  представителей)  детей  раннего  и  дошкольного  возрастов;  разработку  и
реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей.

Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  ДОО  уделяутся  повышению  уровня
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.

Направлений просветительской деятельности:
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и

психическое  здоровье  ребёнка  (рациональная  организация  режима  дня  ребёнка,
правильное  питание  в  семье,  закаливание,  организация  двигательной  активности,
благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком
и  другое),  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,
перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в
соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок
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и по эпидемическим показаниям;
3) информирование  родителей  (законных  представителей)  об  актуальных

задачах  физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а
также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в ДОО;

5) информирование  родителей  (законных  представителей)  о  негативном
влиянии  на  развитие  детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  1Т-
технологий  (нарушение  сна,  возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания,
мышления; проблемы социализации и общения и другое).

Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения  детей
повышается  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных  специалистов  (медиков,
физиологов, IT - специалистов и других).

Направления  деятельности  педагога  реализуются  в  разных  формах  (групповых  и  (или)
индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов  взаимодействия  с
родителями (законными представителями):

1) диагностико  -  аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические
беседы с  родителями (законными представителями);  дни открытых дверей,  открытые
просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через
групповые  родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары  -
практикумы,  тренинги  и  ролевые  игры,  консультации,  педагогические  гостиные,
родительские клубы и другое; информационные  стенды, ширмы, папки - передвижки
для  родителей  (законных  представителей);  сайт  ДОО
https://kap-mbdou.narod2.ru/index/glavnaja_stranica/0-4 ;  социальная  группа  в  сети
Интернет  https://vk.com/public213128108 ;  фотографии,  выставки  детских  работ,
совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и
досуговую  форму  -  совместные  праздники  и  вечера,  семейные  спортивные  и
тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и
другое.

В группе «Звездочки» активно используется воспитательный потенциал семьи для решения
образовательных  задач,   родителей  (законных  представителей)  привлекают  к  участию  в
образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО
является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет  совместно
анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности,  ресурсы  семьи  и  пути  их  решения.  В  диалоге  проходит  просвещение  родителей
(законных  представителей),  их  консультирование  по  вопросам  выбора  оптимального
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий
для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.

 Сочетание  традиционных  и  инновационных  технологий  сотрудничества  позволяет
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями),
эффективно  осуществлять  просветительскую  деятельность  и  достигать  основные  цели
взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.

Направления и задачи коррекционно - развивающей работы.
КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП
(особыми образовательными  потребностями),  в  том числе  детей  с  ОВЗ и  детей-инвалидов;
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся,
включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение  индивидуальных  и  групповых
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коррекционно - развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в старшей
группе осуществляется педагогами, педагогами -психологами,  учителями - логопедами . 

Задачи КРР:
- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Общей

образовательной  программы и социализации в ДОО;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации,

обусловленными различными причинами;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической

помощи  обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в  соответствии  с
рекомендациями  психолого  -  медико-педагогической  комиссии  и  психолого
педагогического консилиума  МБДОУ №5 «Капелька» (далее - ППК);

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной
психолого-педагогической  помощи  по  вопросам  развития  и  воспитания  детей
дошкольного возраста;

 -  содействие  поиску  и  отбору  одаренных  обучающихся,  их  творческому
развитию;

 - выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной
сферы;

 -  реализация  комплекса  индивидуально ориентированных мер по ослаблению,
снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных
представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании
рекомендаций  ППК.

КРР  в  ДОО  реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных
коррекционно-развивающих  занятий.  Выбор  конкретной  программы  коррекционно-
развивающих мероприятий, их количестве,  форме организации,  методов и технологий
реализации определяется исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на
основе рекомендаций ППК ДОО.

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций
и  особенностей  развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной,  коммуникативной,
регулятивной  сферах)  и  должна  предусматривать  индивидуализацию  психолого-педагогического
сопровождения.

Содержание коррекционно-развивающей работы
Диагностическая работа включает:

-  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом
сопровождении;

-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  ДОО)  диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;

-  комплексный  сбор  сведений об обучающемся  на  основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ,  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  выявление  его  резервных
возможностей;

-  изучение  уровня  общего  развития  обучающихся  (с  учётом  особенностей
нозологической группы),  возможностей вербальной и невербальной коммуникации со
сверстниками и взрослыми;

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы и  личностных особенностей
обучающихся;

-  изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных
потребностей обучающихся;

-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
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ребёнка;
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
- изучение направленности детской одаренности;
-  изучение,  констатацию  в  развитии  ребёнка  его  интересов  и  склонностей,

одаренности;
-  мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психолого-

педагогических проблем в их развитии;
-  выявление  детей-мигрантов,  имеющих  трудности  в  обучении  и  социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной
природы имеющихся трудностей;

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;
- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков

образовательной среды;
-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих
особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

КРР включает:
-  выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих

программ  (методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его
особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;

-  организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и
социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и

психологическую коррекцию его поведения;
-  развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
-  коррекцию  и  развитие  психомоторной  сферы,  координации  и  регуляции

движений;
- создание условий, обеспечивающих развитие,  обучение и воспитание детей с

ярко  выраженной  познавательной  направленностью,  высоким  уровнем  умственного
развития или иной направленностью одаренности;

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;
-  формирование  инклюзивной  образовательной  среды,  в  том  числе

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное
пространство  с сохранением культуры и идентичности,  связанных со страной исхода
(происхождения);

-  оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих
структур социальной защиты;

-  преодоление  педагогической  запущенности  в  работе  с  обучающимся,
стремление  устранить  неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии
родителей (законных представителей) с детьми;

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.
Консультативная работа включает:

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с
трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных
отношений;

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  оптимальной  стратегии
воспитания и приемов КРР с ребёнком.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для
дошкольного возраста  форме),  их родителям (законным представителям),  педагогам -
вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в
обучении и социализации;

- проведение тематических выступлений, онлайн - консультаций для педагогов и
родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуальнотипологических
особенностей различных категорий обучающихся,  в том числе с  ОВЗ,  трудностями в
обучении и социализации.

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с нарушениями речи
Психолого-педагогическое  сопровождение  –  система  профессиональной

деятельности  специалистов,  направленной  на  создание  социально-психологических
условий для успешного развития и лечения каждого ребенка независимо от уровня его
способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

Построение  эффективной  системы  сопровождения  позволит  решать  проблемы
данной  категории  детей  внутри  образовательной  среды  учреждения,  избежать
необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам. 

Основной  целью  психолого-педагогического  сопровождения  следует  считать
создание условий для полноценного психического и личностного развития детей.

 В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по
принципу  комплексности,  как  медицинскую,  психологическую,  социальную,
педагогическую, и системности – с учетом взаимозависимости и обусловленности всей
психической сферы и всех форм деятельности. 

Основные области деятельности специалистов сопровождения.
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка,

особенностей  коммуникативной  активности  и  культуры,  уровня  сформированности
целенаправленной  деятельности,  навыков  самообслуживания  согласно  возрастному
этапу;  реализация  рекомендаций  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  врача
(организация режима развивающих и коррекционных игр). 

Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  становления

личности и развития ребёнка.  Поэтому планируемые результаты представлены в виде
целевых  ориентиров  как  обобщенные  «портреты»  ребёнка  к  концу  раннего  и
дошкольного возрастов.

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы
не осуществляется,  так как целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.
Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

ПатриотическоеРодина,
природа

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

50



Духовно-
нравственное

Жизнь,
милосердие,
добро

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

Социальное Человек,
семья, дружба,
сотрудничеств
о

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

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

Физическое  и
оздоровительно
е

Здоровье,
жизнь

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

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

Эстетическое Культура  и
красота

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

Воспитывающая среда.
Воспитывающая  среда  раскрывает  ценности  и  смыслы,  заложенные  в  укладе,  включает

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и
взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство,
в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.

Создание  воспитательной  среды  МБДОУ  №5  «Капелька»  строится  на  основе  следующих
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, общность, деятельность и
событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение
для решения задач воспитания и становления личности ребенка.

Воспитывающая  среда  определяется,  с  одной  стороны,  целями  и  задачами  воспитания,  с
другой  –  культурными  ценностями,  образцами  и  практиками.  В  этом  контексте,  основными
характеристиками воспитывающей  среды  являются  её  содержательная  насыщенность  и
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структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и
смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие
ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает
опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в
ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку
смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы  ее  реализации  совместно  с  родителями,
воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального
и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах
деятельности через личный опыт);
-  свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная  самостоятельная  активность,  в
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,  общительность,  опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей)

В старшей группе «Звездочка» созданы условия:

-  для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  ребёнка  к
окружающему миру, другим людям, себе;

-   для  обретения  ребёнком  первичного  опыта  деятельности  и  поступка  в
соответствии с традиционными ценностями российского общества;

-  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого
взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая
разновозрастное детское сообщество.

Задачи воспитания в образовательных областях

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с
патриотическим,  духовно-нравственным,  социальным  и  трудовым  направлениями
воспитания;

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  соотносится  с
познавательным и патриотическим направлениями воспитания;

Образовательная  область  «Речевое  развитие»  соотносится  с  социальным  и
эстетическим направлениями воспитания;

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с
эстетическим направлением воспитания;

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  соотносится  с  физическим  и
оздоровительным направлениями воспитания.

Задачи воспитания в старшей группе
-  Обеспечить  развития  общей  культуры  личности  ребенка,  интеллектуальнопознавательных

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.

-  Обогащать  представления  детей  о  многообразии  культурных  норм  и  ценностей,
принятых в обществе.
- Поддерживать  самостоятельное  взаимодействие  и  сотрудничество  с  взрослыми  и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества.
- Воспитывать  чувство  ответственности,  самостоятельности,  инициативности,
формирование основ патриотизма.
- Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать
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им в различных ситуациях.
- Содействовать становлению ценностей здорового образа жизни.

- Сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и

понимании самоценности природы.

- Развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика,

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных

литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять

проявления морально волевых качеств.

Взаимодействие с  семьями  воспитанников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленное на совместное решение вопросов личностного развития детей.

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.

Специфика  национальных,  социокультурных,  экономических,  климатических

условий Красноярского края

Красноярский  край,  Сибирский  регион   –   один  из  крупнейших  и  значимых  региогов

Российской Федирации,  с очень богатой историей, самобытный, гостеприимный.  В Красноярском

крае проживают люди различных национальностей. Проблемы воспитания, толерантного отношения

к людям разных национальностей в центре внимания ДОУ. 

Прежде чем воспитать патриота России, надо дать знания детям о традициях Родины, обычаях

своего края, жить их интересами и заботами. По словам С.В. Михалкова, кто любит, ценит и уважает

накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать

подлинным патриотом. Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за эту

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, искусство,

историю  предков.  Именно  акцент  на  знание  истории  народа,  его  родной  культуры,  поможет  в

дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других

народов.

Дошкольный  возраст  ребенка  —  важный  этап  его  воспитания.  В  этот  период  начинают

развиваться те чувства,  черты характера,  которые незримо смогут связать его со своим народом,

своей страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. 

Корни этого влияния — в языке своего народа, который усваивает ребенок, в его

песнях, музыке, играх и игрушках, которыми он забавляется, впечатлениях от природы

родного края, труда, быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живет. Богатство

и  разнообразие  природы,  труд  и  быт  русского  народа  обусловили  оригинальность  и

самобытность, удивительную свежесть и яркость народного творчества. Это творчество

несет в себе много национальных традиций, оно тесно связано с тем, чем живет народ в

настоящее  время,  и  чем  он  жил  в  прошлом.  Близость  детям  народного  творчества

обусловлена именно тем, что его образы связаны со всем укладом их жизни, с родной

природой.

Если  нет  таких  связей,  многое  в  творчестве  какого-либо  другого  народа

оказывается недоступным не только для ребенка,  но и для взрослого. Близость детям

народного творчества обусловлена именно тем, что его образы связаны со всем укладом

их жизни, с родной природой.
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В  народном  творчестве  отображаются  и  исторически  сохраняются  присущие

русскому народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладение

языком своего народа,  его обычаями ребенок дошкольного возраста  получает первые

представления  о  культуре  русского  народа.  Не  преувеличивая,  можно  сказать,  что

любовь к Родине зарождается в раннем детстве, именно в тот период развития ребенка,

который отличается особой восприимчивостью.

С  раннего  детства  ребенок  нуждается  в  образах,  звуках,  красках.  Все  это  в

изобилии несут в себе народное творчество и быт русского народа. В народных детских

играх и игрушках блестяще соединились  художественное и педагогическое начало.  В

них выступает детский мир во всей чарующей прелести его проявлений.

Сказки,  загадки,  поговорки,  пословицы  —  устное  народное  творчество  —

представляют настоящую сокровищницу народной мудрости,  исключительные образы

языка  народа.  Песня,  музыка,  пляска  передают  гармонию  звуков,  мелодию,  ритм

движений,  в  которых выражены черты характера  народа,  широта  его  натуры.  Лепка,

резьба, вышивание и другие виды изобразительного искусства передают вкус, чувство

формы,  цвета,  образа,  которыми  владеет  народ,  навыки,  мастерство  изготовления

художественных предметов. 

Трудно сказать, какому виду народного творчества нужно отдать предпочтение

в его влиянии на ребенка. Всем известна необычайная сила влияния сказочных образов.

Воспринятые маленькими детьми сказочные образы сохраняются в последующие годы

жизни, и не только сохраняются, но и легко всплывают в сознании.

Русское  народное  творчество  —  сказки,  игры,  песни  —  легли  в  основу  системы

образовательной  деятельности  в  нашем  детском  саду.  Именно  обращение  к  ним  используется  в

работе с детьми всех возрастных групп. Исходя из вышесказанного, в ДОУ проводятся следующие

виды  работы:  создание  мини  музея  «Красна  изба»,  воспроизводящего  атмосферу  быта  русского

народа, предков; изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц,

поговорок и т.  п.);  знакомство с праздниками и традициями русского народа,  изучение традиций

родного края; знакомство с народным искусством; знакомство с русскими народными играми.

Региональный  компонент  в  ДОУ  реализуется  через  приобщение  воспитанников  к  быту

русского  народа  центральной  полосы  России,  его  традициям  и  культуре  в  разных  видах

деятельности.

Использование регионального компонента как одного из средств

социализации дошкольников предполагает следующее:

1.  Знакомство  с  родным  краем  входит  в  образовательный  процесс,  выстроенный  на  основе

доминирующих  целей  базовой  программы,  в  которую  гармонично  вписывается  краеведческий

материал.

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного

перехода  от  более  близкого  ребёнку,  личностно  значимого  (дом,  семья,  к  менее  близкому  –

культурно-историческим фактам).

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре,

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать,

чтобы  отразить  свои  чувства  и  представления  об  увиденном  и  услышанном  (творческая  игра,
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составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,  аппликация,  лепка,  рисование,

благоустройство и охрана окружающей природы).

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих познавательную и

эмоциональную активность детей. Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и

его  отражения,  тем  выше  уровень  не  только  информированности,  но  и  любознательности,

увлечённости. Приобщение детей к региональной культуре связано с понятием «интерес». Именно

он лежит в основе эффективного решения многих педагогических задач.

Между  интересом  и  деятельностью  наблюдается  двусторонняя  связь:  интерес

развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, интерес меняет характер

деятельности, повышает её продуктивность.

Чтобы  поддержать  у  ребёнка  любопытство  и  интерес,  необходимы  объективные  и

субъективные условия.

К объективным условиям относятся:

а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и

умственные возможности детей.

б) Удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость деятельности.

в) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость.

К субъективным условиям относится:

а) личность воспитателя;

б) предметно-развивающая среда;

Задачи реализации национально - регионального компонента

Физическое развитие.

Дети 5-6 лет

Развивать психофизические качества, присущие русскому народу: выносливость, быстроту, силу.

Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих характер русских народных промыслов, а

именно: сохранять равновесие при приземлении, ходить скользящим шагом

(«Куропатки и охотники»).

Социально - коммуникативное развитие

Дети 5-6 лет

Знать  и  владеть  информацией  о  родном  посёлке  (в  каком  районе  находится,  историю  его

возникновения),  знать  названия   улиц,  знать  его  достопримечательности  (культурный  и

развлекательный центр, социальные объекты, памятник и др.).

Уточнять и расширять знания детей о Курагинском районе.

Развивать дружеские чувства к детям других народов, проживающих на

территории посёлка.

Знать домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, знать значимые здания по дороге в

детский сад (магазины, почта, школа, больница и др.)

Познавательное развитие

Дети 5-6 лет

Расширить знания детей об особенностях природы Красноярского края.

Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о взаимосвязях и закономерностях.

Знать и различать явления природы: метель, поземка.
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Узнавать и называть растения леса: кустарники; деревья; травянистые растения леса и болота;

ягоды; грибы.

Узнавать и называть животных, обитающих в Тамбовской области: 4-5 видов птиц;

5-6 видов животных.

Художественно-эстетическое развитие

Дети 5-6 лет

Продолжать знакомить детей с творчеством русского народа, характером

исполнения народных песен.

Сопровождать пение игрой на деревянных ложках.

Обогащать музыкальными впечатлениями, слушая народную музыку и песни.

Прививать уважение к традициям и обычаям коренных жителей Красноярского края.

Использовать русские народные орнаменты в украшении предметов быта.

Узнавать и называть предметы народных художественных ремесел.

Речевое развитие

Дети 5-6 лет

Развивать  способность  детей  внимательно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения  русских

писателей.

Формировать эмоциональное отношение к произведениям фольклорного жанра жителей родного

края.

Познакомить детей с легендами русского народа, дающие информацию о быте и труде коренных

народов.

Формировать устойчивый интерес к устному русскому народному творчеству.

Особенности реализации воспитательного процесса в старшей группе «Звездочки»
Воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  старшей  группе  «Звездочки»  направлен  на

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.

Приоритетным в воспитательном процессе старшей группе «Звездочки»  является физическое
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации
режима  дня,  двигательного,  санитарно-гигиенического  режимов,  всех  форм  работы  с  детьми  и
других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных,  спортивных игр,  упражнений,  занятий физкультурой,  организации детского  туризма,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.

Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра  широко
используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод
развития,  воспитания  и  обучения  в  других  организационных  формах.  Приоритет  отдается
творческим  играм  (сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и
инсценировки,  игры  с  элементами  труда  и  художественно  деятельности)  и  игры  с  правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание
и уровень зависят от возраста и опыта детей,  запаса знаний,  умений и навыков, уровня развития
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также
от  имеющейся  материальной  базы  и  качества  педагогического  руководства.  Организованное
проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как  непосредственным,  так  и  опосредованным
руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в  свободные часы (во  время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
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которые нуждаются в  дополнительном внимании и контроле,  например,  часто болеющими,  хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Технология реализации воспитательного процесса предусматривает:
1.     Личностно-ориентированное  взаимодействие детей  друг  с  другом,  детей  и  взрослых,
педагогов и родителей.
2.     Конструирование  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе  модели  субъект
субъектного  взаимодействия педагога  с  детьми  и  их  родителями. Реализация  модели  субъект
субъектного взаимодействия основана на способности конструировать воспитательный процесс на
основе педагогической диагностики.
3.    Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского
сада с родителями, другими учреждениями поселка.
Основная цель   Успешная социализация ребенка в обществе.
Задачи

1. Формировать  нравственное  сознание:  нравственно-мотивационные  установки  к  себе,
окружающей  действительности,  необходимые  для  адекватного  поведения  в  обществе,
способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.

2. Развивать  эмоциональную   сферу  детей:  приобщать  к  миру  эмоций  человека,  учить
контролировать свои чувства и переживания, поддерживать положительное самоощущение и
чувство безопасности и доверия к окружающему миру. 

3. Формировать  эмоционально-чувственное  отношение  к  миру  искусства;  воспитание
эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости.

Основные идеи
Идея развития.  Основной смысл  воспитательной  работы -  развитие  личности  воспитанника  его
субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей.
Идея  творчества.  В  процессе  творческой  деятельности  происходит  развитие  способностей  и
формирование потребностей личности ребенка. 
Идея сотрудничества.  Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов является
созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”. 
Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность информации,
взаимодействие с учреждениями окружающего социума.

Содержание  работы  по  формированию  финансовой  грамотности   детей  –  см.

Основную образовательную  программу   муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»

комбинированного вида (стр.186)

Формы совместной деятельности 

Работа с родителями (законными представителями).
В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения  социальной

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста  строиться  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов
социокультурного окружения ОО.

На единство ценностей  и  готовности   к  сотрудничеству  всех участников  образовательных
отношений  строится воспитательная работа.

Создание  альянса  родители  -  воспитатели  -  шаг  к  развитию  в  детском  саду
неповторимой  саморазвивающейся  воспитательной  системы,  в  которой  все:  и
воспитатели, и дети, и родители - стали бы полноправными субъектами воспитания. 

Отличительной  чертой  воспитательного  процесса   нашей  группы является  его
развивающая направленность,  которая проявляется в создании условий,  позволяющих
каждому  ребенку  реализовать  себя,  свои  индивидуальные  особенности,  интересы  и
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желания.  Ведущим  направлением  работы  педагогического  коллектива  детского  сада
является  воспитание  всесторонне  развитого  ребенка.  Объединяя  усилия  взрослых  по
установлению  взаимопонимания  и  гармоничных  отношений  с  детьми,  стараемся
выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания.

Виды  и формы деятельности  по  организации  сотрудничества  педагогов  и
родителей (законных представителей), используемые в старшей группе в процессе
воспитательной работы:

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о
семье  каждого  воспитанника,  об  общекультурном  уровне  его  родителей,  о
наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к
ребенку,  о  запросах,  интересах  и  потребностях  родителей  в  психолого-
педагогической  информации.  Только  на  аналитической  основе  возможно
осуществление  индивидуального,  личностно-  ориентированного  подхода  к
ребенку  в  условиях  дошкольного  учреждения,  повышение  эффективности
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  и  построение  грамотного
общения  с  их  родителями.  К  данной  форме  взаимодействия  с  родителями
можно  отнести  анкетирование,  интервьюирование,  проведение  опросов,
беседы. Данные формы работы проводятся с использованием родительских
групп и чатов в сети Интернет

Анкетирование Один  из  распространенных  методов  диагностики,  который
используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта
с  ее членами,  для согласования  воспитательных воздействий на
ребенка. Может проходить с использованием Гугл – форм через
родительские группы.

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на
непосредственном  (беседа,  интервью)  или
опосредованном  (анкета)  социально-
психологическом  взаимодействии  исследователя  и
опрашиваемого.  Источником  информации  в  данном
случае  служит  словесное  или  письменное  суждение
человека

Интервью и
беседа

Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их
помощью  исследователь  получает  ту  информацию,
которая  заложена  в  словесных  сообщениях
опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны,
позволяет  изучать  мотивы  поведения,  намерения,
мнения и т.  п. (все то,  что не подвластно изучению
другими  методами),  с  другой  — делает  эту  группу
методов  субъективной  (не  случайно  у  некоторых
социологов  существует  мнение,  что  даже  самая
совершенная  методика  опроса  никогда  не  может
гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы
призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,  а  значит,
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей  с  особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,
рациональными методами и приемами воспитания.
Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих
педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка
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педагогического мышления родителей-воспитателей
Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,  раскрывающая

сущность той или иной проблемы воспитания
Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из

интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии
каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по
очереди  выступают  с  сообщениями,  после  чего  отвечают  на
вопросы

Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных  выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический
совет  с  участием
родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение
родителей  к  активному  осмыслению  проблем
воспитания  ребенка  в  семье  на  основе  учета  его
индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры
родителей; ценность этого вида работы в том, что в
ней  участвуют  не  только  родители,  но  и
общественность

Общее родительское
собрание

Главной целью собрания является координация действий
родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей

Групповые
родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием  и  методами  воспитания  детей  определенного
возраста в условиях детского сада и семьи

Вечера  вопросов  и
ответов

Позволяют  родителям  уточнить  свои  педагогические  знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские
ве

чера

Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это  праздники
общения  с  родителями  друга  своего  ребенка,  это  праздники
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это
поиск  ответов  на  вопросы,  которые  перед  родителями  ставит
жизнь и собственный ребенок

Родительские
чтения

Дают  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в
ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями,  которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным  ребенком,  сделать  его  более  открытым  и
доверительным

Педагогическая Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
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беседа точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание  родителям
своевременной помощи

Семейная
гостиная

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива,
тем  самым  оптимизируются  детско-  родительские  отношения;
помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми

Дни добрых дел Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей  группе,  ДОУ
(ремонт  игрушек,  мебели,  группы),  помощь  в  создании
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет
налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями

День открытых
дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  дошкольным
учреждением,  его  традициями,  правилами,  особенностями
воспитательно-образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и
привлечь их к участию

Ознакомительные
дни

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольное
учреждение

Эпизодические
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических  задач
перед  родителями:  наблюдение  за  играми,  непосредственно
образовательной  деятельностью,  поведением  ребенка,  его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью
педагога  и  ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада;  у
родителей  появляется  возможность  увидеть  своего  ребенка  в
обстановке отличной от домашней

Исследовательско-
проектные,  ролевые,
имитационные  и
деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают
определенные  знания,  а  конструируют  новую модель  действий,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов  пытаются  проанализировать  ситуацию  со  всех
сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения  между педагогами  и родителями,  а  также  более  доверительные отношения
между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе,  сблизить
участников педагогического процесса

Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
детей

Совместные
походы и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным
учреждением,  особенностями  его  работы,  с  педагогами,
занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  организации  и
сообщество «МБДОУ №5 «Капелька» в социальной сети ВК  в
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сети Интернет, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в
средствах  массовой  информации,  информационные  проспекты,
видеофильмы;  выставки  детских  работ;  фотовыставки  и
информационные проспекты

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об  особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое,  а  опосредованное  —  через  газеты,  организацию
тематических  выставок;  информационные  стенды;  записи
видеофрагментов  организации  различных  видов  деятельности,
режимных  моментов;  фотографии,  выставки  детских  работ,
ширмы, папки-передвижки 

Взаимодействие  педагогов  с  семьями  воспитанников  является  одним  из
важнейших  условий  развития  личности  ребенка  и  его  социализации  в  условиях
общественного  и  домашнего  воспитания.  Многие  родители  осознают  недостатки
воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний по педагогике,
психологии, медицине, чтобы решить возникающие проблемы. Как воспитать здорового
ребенка, гармонично сочетающего в себе физические и психологические аспекты? Как
наладить контакт с детьми? В какие игры с ним играть? Анализируя эти и множество
других  вопросов,  с  которыми  родители  обращаются  за  помощью,  педагогический
коллектив  решил  направить  свою  деятельность  на  формирование  социальной
грамотности семьи в различных вопросах. Прежде всего - через родительское собрание.
Ориентируясь  на  достижения  современной  психологии,  используем  на  родительских
собраниях следующие методы взаимодействия:

 Групповые дискуссии
 Игра-моделирование
 Конструктивный спор
 Вербальная дискуссия

В  рамках  взаимодействия  с  семьёй  в  ДОУ,  одной  из  эффективной  форм
поддержки  является  «Семейная  гостиная».  В  ходе  встреч  обсуждаются  вопросы,
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей.  Периодичность встреч –
один раз в месяц с ноября по май.  Тематика встреч определяется запросом родителей.
Например:

 Знаю ли я своего ребенка?
 Подготовка детей к школе
 Мы – читающая семья?
 Искусство хвалить
 Взаимодействие с детьми
 Нравственное отношение в саду и дома
 Роль этикета в воспитании детей и др.

Для  получения  дополнительной  информации  о  характере  и  причинах
возникновения  той  или  иной  проблемы,  возможных  путях  и  способах  ее  решения
проводятся  микроисследования  в  сообществе  детей  и  родителей  (экспресс-методики,
анкеты, тесты, опросники и т. д.).

Широко используются дл явзаимодействия с родителями воспитанников в рамках
реализации  программы  воспитания  родительские  группы  созданные  на  платформах
WhatsApp , Viber.

Также  тесное  сотрудничество со всеми участниками воспитательного процесса
идёт  через  сайт  нашей  образовательной  организации
https://kap-mbdou.narod2.ru/index/glavnaja_stranica/0-4

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой
организации совместной деятельности  взрослого и  ребёнка  по освоению ООП ДО,  в
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего
времени пребывания ребёнка в ДОО.

Основные  виды  организации  совместной  деятельности  в  образовательных
ситуациях в ДОО:

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
-  социальное  моделирование,  воспитывающая  (проблемная)  ситуация,  -  -

составление рассказов из личного опыта;
-  чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;
 -  разучивание  и  исполнение  песен,  театрализация,  драматизация,  этюды-

инсценировки;
-  рассматривание  и  обсуждение  картин  и  книжных  иллюстраций,  просмотр

видеороликов, презентаций, мультфильмов;
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,

детских поделок и тому подобное),
экскурсии (в библиотеку, в общеобразовательную организацию, посещение мини

музея «Красна изба» и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
-  демонстрация  собственной нравственной позиции педагогом,  личный пример

педагога,  приучение  к  вежливому  общению,  поощрение  (одобрение,  тактильный
контакт, похвала, поощряющий взгляд).

Организация предметно-пространственной среды.
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,  использованию  в
воспитательном процессе :

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
-  компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;
-  компоненты  среды,  отражающие  экологичность,  природосообразность  и

безопасность;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и

совместной деятельности;
-  компоненты  среды,  отражающие  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,

радость общения с семьей;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного

развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

-  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

-  компоненты  среды,  предоставляющие  ребёнку  возможность  погружения  в
культуру  России,  знакомства  с  особенностями  традиций  многонационального
российского народа.

РОЛЬ  ПЕДАГОГА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  ПСИХОЛОГО  –
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
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♦ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
♦ внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать  делиться

своими переживаниями и мыслями;
♦ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

♦ создавать  ситуации,  в которых дети при помощи разных культурных средств  (игра,  рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

♦ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

IV. Организационный раздел Программы

Психолого-педагогические условия реализации Программы.
Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими  психолого-

педагогическими условиями:
1) признание  детства  как  уникального  периода  в  становлении  человека,

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким,
какой он есть,  со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к
развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных
возможностях и способностях у каждого воспитанника;

2) решение  образовательных  задач  с  использованием  как  новых  форм
организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация,
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образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-
обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и
традиционных  (фронтальные,  подгрупповые,  индивидуальные  занятий.  При  этом
занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей,  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  педагогически
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;

3) обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательного  процесса  в  ДОО,  в  том  числе  дошкольного  и  начального  общего
уровней  образования  (опора  на  опыт  детей,  накопленный  на  предыдущих  этапах
развития,  изменение  форм  и  методов  образовательной  работы,  ориентация  на
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться);

4) учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического
развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным
особенностям  детей;  видов  деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного
периода, социальной ситуации развития);

5) создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребёнка
образовательной  среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-
личностному,  познавательному,  эстетическому  развитию  ребёнка  и  сохранению  его
индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности,
партнера, средств и прочее;

6) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

7) индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребёнка,
построение  его  образовательной траектории)  и оптимизация работы с  группой детей,
основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ
на  основе  специальных  психолого-педагогических  подходов,  методов,  способов
общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей,
в том числе посредством организации инклюзивного образования;

9) совершенствование  образовательной  работы  на  основе  результатов
выявления запросов родительского и профессионального сообщества;

10) психологическая,  педагогическая и методическая помощь и поддержка,
консультирование  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  обучения,
воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов,
психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся;

13) непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение  участников
образовательных  отношений  в  процессе  реализации Основной  образовательной
программы  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
Краснокаменский  детский  сад   №5 «Капелька»  комбинированного  вида,  обеспечение
вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и
профессионального сообществ;

14) взаимодействие  с  различными  социальными  институтами  (сферы
образования,  культуры,  физкультуры  и  спорта),  использование  форм  и  методов
взаимодействия,  востребованных  современной  педагогической  практикой  и  семьей,
участие всех сторон взаимодействия в совместной социальнозначимой деятельности;

15) использование  широких  возможностей  социальной среды,  социума как
дополнительного  средства  развития  личности,  совершенствования  процесса  её
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социализации;
16) обеспечение  возможностей  для обсуждения  Основной образовательной

программы  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»  комбинированного  вида,  поиска,
использования  материалов,  обеспечивающих  её  реализацию,  в  том  числе  в
информационной среде.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно - пространственная среда рассматривается как часть образовательной

среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной,
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.

Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  включает  организованное  пространство
(территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и
иные  помещения),  материалы,  оборудование,  электронные  образовательные  ресурсы  и  средства
обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для
организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.

Правильная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности

в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого

в  трудной  ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную  социализацию  ребенка  и

становление его личности.

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

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок

выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и  принимать

решения, использовать свое мышление и воображение.

Особенности  организации  образовательной  среды  на  прогулочных  участках
детского сада             
      В  соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  к  предметно-пространственной  развивающей  среде,
создаваемой  в  детском  саду,  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  не  только  помещение  детского  сада  и
игровых групп, но и на территории прогулочного участка  дошкольного учреждения.  

Прогулочный  участок  –  место  для  проведения  игр,  образовательной  деятельности,
наблюдений за растениями и животными, приобщения воспитанников к труду на протяжении всего
года.

- (см. Основную образовательную программу муниципального бюджетного дошкольного

образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»

комбинированного вида (стр.203))

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Правильно  организованные  праздники  в  детском  саду  —  это  эффективный  инструмент

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захваты-
вающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.

Традиционно  в  детском  саду  проводятся  различные  праздники  и  мероприятия.

Перечень обязательных общегосударственных праздников, это наши общегосударствен-
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ные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России.

Перечень обязательных праздников в старшей группе:
Осеннее развлечение
День матери
Новый год
23 февраля
Масленица
8 марта
День космонавтики
9 мая
День Государственного флага Российской Федерации

Любой  праздник  для  ребёнка  противопоставлен  обыденной  жизни,  является

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, это

коллективное действие, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов.

 Условия  успешности проведения детских праздников: 

Первое  условие  —  разнообразие  форматов. Для  успешности  мероприятия  важен

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач,

возраста  детей  и  пр.  Существует  большое  разнообразие  форматов  праздников  или

мероприятий, связанных со знаменательными событиями:

♦ Концерт
♦ Квест
♦ Проект
♦ Образовательное событие
♦ Мастерилки
♦ Соревнования
♦ Выставка (перфоманс)
♦ Спектакль
♦ Викторина
♦ Фестиваль
♦ Ярмарка
♦ Чаепитие и т.д.

Второе  условие  —  участие  родителей. Вторым  обязательным  элементом  является

непосредственное участие родителей:  дети сидят не отдельно, а вместе с родителями,

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские

выступления,  родители  участвуют  в  детских  заданиях  на  импровизацию  (то  есть  не

отрепетированных заранее). 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и

значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого

необходимо,  чтобы основная инициатива  исходила  от  детей  и дети сами с помощью

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться,

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить,

делать ли пригласительные билеты. Взрослый, участвуя в придумывании праздника вме-

сте с детьми,  не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.

Но  при  этом  такие  праздники  как  Новый  год  и  День  победы,  должны  быть

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство,
66



это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети

пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.

Материально-техническое  обеспечение  Программы,  обеспеченность  методическими
материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания  - имеется  необходимое  оснащение  и
оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том
числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственной
деятельности:

 (см. Основную образовательную программу муниципального бюджетного дошкольного

образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»

комбинированного вида (стр.206))

Примерный  перечень  литературных,  музыкальных,  художественных,  анимационных
произведений для реализации Программы.

Примерный перечень художественной литературы.

От 5 до 6 лет.
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские  народные сказки.  «Жил-был карась...»  (докучная  сказка);  «Жили-были

два братца...»  (докучная  сказка);  «Заяц-хвастун»  (обраб.  О.И.  Капицы/  пересказ  А.Н.
Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб.

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По
щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н.
Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского);
«Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова).

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под
редакцией  С.Я.  Маршака,  из  сказок  братьев  Гримм;  «Жёлтый  аист»,  пер.  с  кит.  Ф.
Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр.
А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия.  Аким  Я.Л.  «Жадина»;  Барто  А.Л.  «Верёвочка»,  «Гуси-лебеди»,  «Есть

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая
М.  «Тетушка  Луна»;  Бунин  И.А.  «Первый  снег»;  Волкова  Н.  «Воздушные  замки»;
Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»;
Заходер  Б.В.  «Моя  Вообразилия»;  Маршак  С.Я.  «Пудель»;  Мориц  Ю.П.  «Домик  с
трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не
могу»;  Пушкин  А.С.  «У  лукоморья  дуб  зелёный....»  (отрывок  из  поэмы  «Руслан  и
Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по
выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»;
Степанов  В.А.  «Родные  просторы»;  Суриков  И.З.  «Белый  снег  пушистый»,  «Зима»
(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»;
Усачев

А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»;
Цветаева  М.И.  «У кроватки»;  Чёрный С.  «Волк»;  Чуковский К.И.  «Ёлка»;  Ясное  М.Д.  «Мирная
считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору).

Проза.  Аксаков  С.Т.  «Сурка»;  Алмазов  Б.А.  «Горбушка»;  Баруздин  С.А.
«Берегите  свои  косы!»,  «Забракованный  мишка»  (по  выбору);  Бианки  В.В.  «Лесная
газета»  (2-3  рассказа  по  выбору);  Гайдар  А.П.  «Чук  и  Гек»,  «Поход»  (по  выбору);
Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный
мальчик»  (1-2  рассказа  по выбору);  Дмитриева  В.И.  «Малыш и Жучка»;  Драгунский
В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов
Н.Н. «Живая шляпа»,  «Дружок», «На горке» (по выбору);  Пантелеев Л. «Буква ТЫ»;
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Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по
выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по
выбору);  Симбирская  Ю.  «Лапин»;  Сладков  Н.И.  «Серьёзная  птица»,  «Карлуха»  (по
выбору);  Снегирёв  Г.Я.  «Про  пингвинов»  (1-2  рассказа  по  выбору);  Толстой  Л.Н.
«Косточка»,  «Котёнок»  (по  выбору);  Ушинский  К.Д.  «Четыре  желания»;  Фадеева  О.
«Фрося -  ель обыкновенная»;  Шим Э.Ю. «Петух и  наседка»,  «Солнечная  капля» (по
выбору).

Литературные  сказки.  Александрова  Т.И.  «Домовёнок  Кузька»;  Бажов  П.П.
«Серебряное  копытце»;  Бианки  В.В.  «Сова»,  «Как  муравьишка  домой  спешил»,
«Синичкин  календарь»,  «Молодая  ворона»,  «Хвосты»,  «Чей  нос  лучше?»,  «Чьи  это
ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки
зимуют»  (2-3  сказки  по  выбору);  Даль  В.И.  «Старик-годовик»;  Ершов  П.П.  «Конёк-
горбунок»;  Заходер  Б.В.  «Серая  Звёздочка»;  Катаев  В.П.  «Цветик-  семицветик»,
«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2
сказки  по  выбору);  Михайлов  М.Л.  «Два  Мороза»;  Носов  Н.Н.  «Бобик  в  гостях  у
Барбоса»;  Петрушевская  Л.С.  «От  тебя  одни  слёзы»;  Пушкин  А.С.  «Сказка  о  царе
Салтане,  о  сыне  его  славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о
прекрасной  царевне  лебеди»,  «Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях»  (по
выбору);  Сапгир  Г.Л.  «Как  лягушку  продавали»;  Телешов  Н.Д.  «Крупеничка»;
Ушинский  К.Д.  «Слепая  лошадь»;  Чуковский  К.И.  «Доктор  Айболит»  (по  мотивам
романа X. Лофтинга).

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия.  Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с  польск. Б.В. Заходера);

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер.
с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц.

В.Д. Берестова);  Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую
корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца);
Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа).

Литературные сказки.  Сказки-повести (для длительного чтения).  Андерсен Г.Х.
«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка»
(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т.
Габбе и А. Любарской),  «Новое платье короля» (пер. с датск.  А. Ганзен),  «Ромашка»
(пер.  с  датск.  А.  Ганзен),  «Дикие  лебеди»  (пер.  с  датск.  А.  Ганзен)  (1-2  сказки  по
выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у
кита  такая  глотка»  (пер.  с  англ.  К.И.  Чуковского,  стихи  в  пер.  С.Я.  Маршака)  (по
выбору);  Коллоди  К.  «Пиноккио.  История  деревянной  куклы»  (пер.  с  итал.  Э.Г.
Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе
3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять
прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла»
(пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ.
Б.В.  Заходера);  Пройслер  О.  «Маленькая  Баба-яга»  (пер.  с  нем.  Ю.  Коринца),
«Маленькое  привидение»  (пер.  с  нем.  Ю.  Коринца);  Родари  Д.  «Приключения
Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г.
Константиновой).

Примерный перечень музыкальных произведений

От 5 лет до 6 лет.
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из

цикла  «Времена  года» П.  Чайковского;  «Полька»;  муз.  Д.  Львова-Компанейца,  сл.  3.
Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М.
Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц»,
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова.

Пение.
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Ворон»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  Е.
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Тиличеевой;  «Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.  Слонова;  «Бубенчики»,
«Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Паровоз»,  «Барабан»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Н.
Найденовой.

Песни.  «К  нам  гости  пришли»,  муз.  А.  Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз.
М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко;
«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.

Песенное творчество.
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и
другие рус. нар. попевки.

Музыкально-ритмические движения.
Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз.
С. Майкапара.

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс»,
муз. Ф. Бургмюллера.

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение»,

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия,
обр. С. Разоренова.

Характерные  танцы.  «Матрешки»,  муз.  Б.  Мокроусова;  «Пляска  Петрушек»,
«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра.

Хороводы.  «Урожайная»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  О.  Волгиной;  «Новогодняя
хороводная»,  муз.  С.  Шайдар;  «Пошла  млада  за  водой»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  В.
Агафонникова.

Музыкальные игры.
Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня,

обраб.  Н.  Римского-Корсакова;  «Как на  тоненький ледок»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  А.
Рубца.

Музыкально-дидактические игры.
Развитие  звуковысотного  слуха.  «Музыкальное  лото»,  «Ступеньки»,  «Где  мои

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».

Развитие  тембрового  слуха.  «На  чем  играю?»,  «Музыкальные  загадки»,
«Музыкальный домик».

Развитие  диатонического  слуха.  «Громко,  тихо  запоем»,  «Звенящие
колокольчики».

Развитие  восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти.  «Будь  внимательным»,
«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».

Инсценировки  и  музыкальные  спектакли.  «Где  был,  Иванушка?»,  рус.  нар.
мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка»
(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.

Развитие  танцевально-игрового  творчества  «Я  полю,  полю  лук»,  муз.  Е.
Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия,
обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р.
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз.

С. Вольфензона.
Примерный перечень произведений изобразительного искусства

От 5 до 6 лет.
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин
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«Осенний  букет»;  А.А.  Пластов  «Первый снег»;  И.Э.  Грабарь  «Февральская  лазурь»;
Б.М.  Кустодиев  «Масленица»;  Ф.В.  Сычков  «Катание  с  горы  зимой»;  И.И.  Левитан
«Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с
ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов,
бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет».
Иллюстрации  к  книгам:  И.Я.  Билибин  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Примерный перечень анимационных произведений

В  перечень  входят  анимационные  произведения  для  совместного  семейного
просмотра,  бесед  и  обсуждений,  использования  их  элементов  в  образовательном
процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений,
норм  и  правил  конструктивного  взаимодействия,  проявлений  сопереживания  и
взаимопомощи;  расширения  эмоционального  опыта  ребёнка,  формирования  у  него
эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного
просмотра  и  не  могут  быть  включены  в  образовательный  процесс  ДОО.  Время
просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями
(законными  представителями)  и  соответствовать  его  возрастным  возможностям.
Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному
состоянию  ребёнка  и  не  рекомендуются  к  просмотру  без  обсуждения  со  взрослым
переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых
сценариев  поведения  на  протяжении  длительного  экранного  времени,  что  требует
предварительного и последующего обсуждения с детьми.

Выбор  цифрового  контента,  медиа  продукции,  в  том  числе  анимационных  фильмов,
осуществляться  в  соответствии  с  нормами,  регулирующими  защиту  детей  от  информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации3.

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова,

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.

B. Дегтярев, 1967.
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер

И. Ковалевская, 1974.
Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер

O. Чуркин, 1981.
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970.
Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский,

1974.
Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев.
Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987.
Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер

A. Снежко-Блоцкой, 1965.
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.
Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук,

1965.
Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер P.Качанов, 1977.

3 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092
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Фильм «Умка» и «Умка ищет друга»,  студия «Союзмультфильм»,  режиссер В.
Попов, В. Пекарь, 1969, 1970.

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.
Цикл  фильмов  «Чебурашка  и  крокодил  Гена»,  студия  «Союзмультфильм»,

режиссер Р. Качанов, 1969-1983.
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев,

1976-91.
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук,

1969 - 1972.
Фильм  «Серая  шейка»,  студия  «Союзмультфильм»,  режиссер  Л.  Амальрик,  В.

Полковников, 1948.
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.
Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев,

1972.
Фильм  «Серебряное  копытце»,  студия  Союзмультфильм,  режиссер  Г.

Сокольский, 1977.
Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973.
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А.

Снежко-Блоцкая, 1949.
Цикл  фильмов  «Приключение  Незнайки  и  его  друзей»,  студия  «ТО  Экран»,

режиссер коллектив авторов, 1971-1973.

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах.
Режим  дня  предусматривает  рациональное  чередование  отрезков  сна  и  бодрствования  в

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность
ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий
реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе
(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору
(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого
компонента,  а  также  их  роль  в  определенные  возрастные  периоды  закономерно  изменяются,
приобретая новые характерные черты и особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно
вырабатываются  определенные  биоритмы,  система  условных рефлексов,  что  помогает  организму
ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима
отрицательно  сказывается  на  нервной  системе  детей:  они  становятся  вялыми  или,  наоборот,
возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучать  детей  выполнять  режим дня  необходимо  с  раннего  возраста,  когда  легче  всего
вырабатывается  привычка  к  организованности  и  порядку,  активной  деятельности  и  правильному
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно,
последовательно и ежедневно.

Режим  дня  должен  быть  гибким,  однако  неизменными  должны  оставаться  время  приема
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна,
время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской
деятельности  и  организованных  форм  работы  с  детьми,  коллективных  и  индивидуальных  игр,
достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и
физической  нагрузки.  Время  образовательной  деятельности  организуется  таким  образом,  чтобы
вначале  проводились  наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды  деятельности,  связанные  с
умственной  активностью  детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем  творческие  виды
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деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Продолжительность  дневной суммарной образовательной нагрузки  для детей дошкольного

возраста,  условия  организации  образовательного  процесса  соответствует  требованиям,
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Режим  дня  строится  с  учётом  сезонных  изменений.  В  теплый  период  года

увеличивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе,

образовательная  деятельность  переносится  на  прогулку  (при  наличии  условий).

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости

ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  для  детей  до  7  лет  сокращают.  При

осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  также  индивидуальные

особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  характер,  темп

деятельности и так далее).

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня.

Режим дня на холодный период учебного года для детей старшей группы
 (от 5 до 6 лет)

7.00-8.10 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору и 
интересам. Коррекционная работа в индивидуальной форме. 

8.10 -8.20 Утренний круг
8.20-8.30 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут)

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.

9.00-9.10 Игры, подготовка к занятиям
9.10-10.10 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут)
10.10-10.20 Второй завтрак
10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные игры, 

наблюдения, труд,  возвращение с прогулки
12.20-12.45 Обед
12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон

15.15-15.30
Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры

15.30-15.45 Полдник
15.45-16.00 Чтение художественной литературы
16.00-16.25 Занятия (при необходимости)

16.25-16.45

Игры по интересам, сюжетно – ролевые игры, настольно – печатные, 
дидактические игры. Самостоятельная художественно –эстетическая , 
театрализованная деятельность детей. Коррекционная работа в 
индивидуальной форме.

16.45-17.00 Вечерний круг

17.00-18.30
Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, возвращение с 
прогулки.

18.30 Ужин

до 19.00
Самостоятельна деятельность детей. Коррекционная работа в 
индивидуальной форме.  Уход домой.
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Режим дня на тёплый период учебного года для детей старшей группы
 (от 5 до 6 лет)

7.00-8.10 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору и 
интересам детей

8.10 -8.20 Утренний круг
8.20-8.30 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут), оздоровительные мероприятия
8.30-9.00 Завтрак
9.00-9.15 Игры, самостоятельная деятельность

10.10-10.20 Второй завтрак
9.15-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки
12.20-12.45 Обед
12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон

15.15-15.30
Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры

15.30-15.45 Полдник
15.45-16.00 Чтение художественной литературы

16.25-16.45
Игры по интересам, сюжетно – ролевые игры, настольно – печатные, 
дидактические игры. Самостоятельная художественно –эстетическая , 
театрализованная деятельность детей.

16.45-17.00 Вечерний круг
17.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей

18.30 Ужин
до 19.00 Уход домой

Согласно  пункту  2.10  СП  2.4.3648-20  к  организации  образовательного  процесса  и

режима дня должны соблюдаются следующие требования:

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом

возрастных особенностей и состояния здоровья;

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в

режим дня  физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается

контроль  за  осанкой,  в  том  числе,  во  время  письма,  рисования  и  использования

электронных средств обучения;

-  физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей;

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом

воздухе,  а  также  подвижных  игр,  определяется  по  совокупности  показателей

метеорологических  условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни

занятия физической культурой  проводятся в зале.
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Календарный план воспитательной работы.

План является единым для ДОО.

Все  мероприятия  проводятся  с  учётом  особенностей  Программы,  а  также

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников.

Примерный  перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.
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долг за пределами Отечества
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я

День отца в России

н
оя

бр
ь 4

н
о
я
б
р
я

День народного единства

8
н
о
я
б
р
я

День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников  органов внутренних дел
России
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П
о
с
л
е
д
н
е
е
в
о
с
к
р
е
с
е
н
ь
е
н
о
я
б
р
я 

День матери в России

3
0
н
о
я
б
р
я

День Государственного герба Российской Федерации.

де
к

аб
р

ь 3
д
е
к
а
б
р
я

День  неизвестного  солдата;  Международный день
инвалидов  (включается  в  план  воспитательной
работы с дошкольниками ситуативно);

5
д
е
к
а
б
р
я

День добровольца (волонтера) в России
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8
д
е
к
а
б
р
я

Международный день художника

9
д
е
к
а
б
р
я

День Героев Отечества

1
2
д
е
к
а
б
р
я

День Конституции Российской Федерации

3
1
д
е
к
а
б
р
я

Новый год.
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