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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 5 - 6 лет (далее - Программа) 

разработана на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного «Радуга». 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП 

ДО) (утв. приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. №1028). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.   

Особое значение придается задаче эмоционального благополучия 

дошкольников для их эффективного обучения и развития. 

Программа, ориентирована на общечеловеческие, гуманистические 

ценности, предусматривает наполнение работы определённым содержанием с 

учетом региональных особенностей. Охватывает все предусмотренные ФГОС 

образовательные области: социально- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа разработана на один учебный год и реализуется в 2024-2025 

учебном году. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 №30384). 

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. №1028 «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования ФОП ДО) 

- Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга».  
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного 

возраста в сферах социально коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития с учетом целевых 

ориентиров в условиях введения ФГОС ДО. 

Задачи: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся для них более привлекательными, чем другие. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

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

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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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.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

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. 
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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. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования в младенческом и 

раннем возрасте относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5. Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (п.3.2.3. ФГОС ДО). Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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.  

Мониторинг планируемых результатов освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования подразделяется на промежуточный и 

итоговый. 

Периодичность и методы мониторинга: 

Промежуточная (текущая) оценка проводится 2 раза в год: 

1 Стартовый (проводится 1 – 2 неделя сентября, со второй младшей 

группы) – цель зафиксировать начальный уровень подготовки воспитанника, 

имеющиеся у него знания, умения, связанные с предстоящей деятельностью по 

всем направлениям развития детей (речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие). 

2. Результативный (проводится 3 – 4 неделя апреля) – это описание динамики 

формирования возрастных достижений в каждый возрастной период 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

по всем направлениям развития детей (речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, физическое развитие). 
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Промежуточные результаты освоения Программы  

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

 

Осознанно выполняет движения. Проявляет быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), 

ориентироваться в пространстве. 

Знаком с элементов спортивных игр, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. Проявляет интерес к различным 

видам спорта. 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Подвижные игры.  

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Участвует в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Уважительно относится к окружающим. 

Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее.  

Проявляет сочувствие, отзывчивость, заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находит для этого различные речевые средства.  

Имеет представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и 

др.).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Имеет гендерные представления. Уважительно относится к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают 
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родители, как важен для общества их труд.   

Детский сад.  

Проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

Участвует в совместной проектной деятельности, взаимодействует 

с детьми других возрастных групп.  

Участвует в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  

Имеет представления о малой Родине: о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Имеет представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). 

Знает, что Российская Федерация -большая многонациональная 

страна, государство РФ. 

Москва — главный город, столица нашей Родины.  

Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Имеет представление о Российской армии.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистит зубы, умывается, по мере необходимости 

моет руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком. 

Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); ест аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращается с просьбой, благодарит. 

Самообслуживание.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в своем шкафу (раскладывает одежду в определенные 

места), опрятно заправляет постель. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

С желанием выполняет посильные трудовые поручения.  

Участвует в совместной трудовой деятельности (в разных видах 

труда). Доводит начатое дело до конца.  
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Проявляет творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Бережно относится к материалам и инструментам.  

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Проявляет дружеские взаимоотношения; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща, желание помогать другим.  

Проявляет внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); усидчивость; 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Стремится поддерживать порядок на участке детского сада 

(подметает и очищает дорожки от мусора, зимой - от снега, 

поливает песок в песочнице и пр.).  

Добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой: 

сервирует стол, приводит его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

С желанием выполняет различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливает комнатные растения, 

рыхлит почву и т. д.). 

Оказывает помощь взрослым: осенью - в уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой - в сгребании снега к стволам 

деревьев и кустарникам, в посадке корнеплодов, в создании фигур 

и построек из снега; весной - в посеве семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом - в рыхлении почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Бережное относится к тому, что сделано руками человека. 

Проявляет благодарность к людям за их труд.  

Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц. Знаком с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Знаком с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 



 

13 

 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Имеет представления об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Знает о работе 

пожарных, причины пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знаком с работой службы спасения – 

МЧС, с телефонами «01», «02», «03». Умеет обращаться за 

помощью к взрослым. Называет свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Речевое развитие Формирование словаря.  

Использует в речи детей существительные, обозначающие 

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие 

свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слова со сходным значением (шалун - озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). 

Звуковая культура речи.  

Правильно, отчетливо произносит звуки. Различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж – з. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи.  

Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, стремится самостоятельно ее исправить. 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголы с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). 

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Умеет поддерживать беседу.  
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Владеет диалогической и монологической формами речи. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

сказки, рассказы. 

Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Может составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Проявляет интерес детей к художественной литературе.  

Может внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. 

 Способен рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Различает (с опорой на прочитанное произведение) жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные, 

личностные качества ребёнка путём различных методов исследований  

Формы и методы мониторинга: 

- Игр и упражнений;  

- Создания ситуаций;  

- Наблюдения и анализ наблюдений. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательных областях 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
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самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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2.1.5. «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы финансовой грамотности» 

Актуальность включения основ экономического воспитания в 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования   

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднения, возникающие при использовании современных 

финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым 

человеком знаний и навыков в области финансов. Под словом «финансы» в 

данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и 

семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение 

жизни.  Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям 

привить детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать 

систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать 

грамотные решения.   Нередко родители жалуются, что дети не знают цену 

деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. 

Включение в образовательную деятельность ДОО основ экономического 

воспитания может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. 

Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов 

выступает главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. 

Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 

рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую 

финансовому устройству общества стратегию финансового поведения. С точки 

зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, 
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умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно 

этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких 

индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, 

бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для 

воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности 

способствуют успешности решений, принимаемых взрослым человеком.   

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017–2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение 

финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, 

который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 

благосостояния. Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-

экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области 

финансов (включая творчество и воображение).   

Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе 

жизненного цикла, закладываемые способности управления финансами 

являются ничем иным, как способностями, непосредственно влияющими на его 

будущее материальное благополучие. Поэтому на этапе обучения детей 

дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов финансовой 

грамотности.  В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью 

понимаются воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения 

специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, 

аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. В соответствии 

с ФГОС ДО главной цели и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести 

качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 
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закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Поэтому занятия по программе экономического воспитания необходимы 

не только школьникам и студентам, но и дошкольникам. На основе данных 

методических рекомендаций ДОО получат ориентиры по включению в 

образовательную деятельность основ экономического воспитания в 

соответствии со стоящими перед ними задачами и имеющимися ресурсами. В 

дополнение к непосредственной работе с методическими рекомендациями 

следует активно использовать существующие программы в области финансово-

экономического образования, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям развития дошкольников (приложение 1).   

Цели и задачи экономического воспитания дошкольников. 

 Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие 

формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере 

личных и семейных финансов. Для достижения этой цели необходимо 

включить изучение основ финансовой грамотности в образовательные 

программы ДОО для детей 5-7 лет.  На уровне ДОО экономическое воспитание 

позволяет решать следующие задачи, зафиксированные во ФГОС ДО.   

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  Постепенное 

и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-

экономических отношений общества способствует развитию его потенциала 

как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые 

отношения играют значимую роль. Изучение дошкольниками основ 

финансовой грамотности должно быть ограничено определенным перечнем 

базовых финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям освоить 

новые понятия и научиться строить простые предложения, рекомендуется 

использовать театральные постановки, игры в группе из трех-пяти сверстников, 

развитие речи с помощью небольших сказок, разбора различных ситуационных 

задач и т.д.    

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества».  Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет 

дошкольнику осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе 

правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. Ребенок 
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начинает понимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть 

реализованы из-за отсутствия материальных возможностей и финансовых 

средств в семье.  

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности». 

Особое место в познании ребенком социального мира занимают наблюдение и 

общение, которые берут на себя существенную нагрузку в социализации 

личности ребенка.   

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных  уровней – 

дошкольного и начального общего образования».  Поскольку в школах 

Российской Федерации повсеместно внедряются программы обучения 

финансовой грамотности, начиная с уровня начального общего образования, 

ДОО следует включить в образовательную деятельность основы 

экономического воспитания в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить 

преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в начальную 

школу.   

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».  Эффективная 

педагогическая деятельность ДОО по изучению основ финансовой грамотности 

возможна только в том случае, если в этот процесс активно включаются 

родители. Следовательно, при включении экономического воспитания в 

образовательную деятельность каждый педагогический коллектив должен 

предусматривать финансовое просвещение родителей, обеспечение их 

необходимыми материалами, которые родители могут использовать вне ДОО, 

чтобы поддержать интерес ребенка к темам, которые изучаются в ДОО.   

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие 

основные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;   

обогатить словарный запас дошкольников основными финансово 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  способствовать 

формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять 

потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  стимулировать 

мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  положить начало 

формированию финансово-экономического мышления;  способствовать 
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формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных 

решений;  сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 

деятельность;  содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию дошкольника.  

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и 

воспитание неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее 

условие эффективности образовательной деятельности. Поэтому при 

организации образовательной деятельности обязательно должны ставиться 

воспитательные задачи.  Среди основных воспитательных задач можно 

выделить:   побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями; воспитание 

нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, 

уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; воспитание 

бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; побуждение 

к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему. 

«Шаг в неизвестность» (ознакомление с явлениями неживой 

природы) 

Основная цель программы – усвоение способа описания мира неживой 

природы.  

Задача программы:  

Научить детей осознанному отношению к описанию объектов с помощью 

признаков, напрямую воспринимаемых органами чувств. 

Побуждать детей формулировать вопросы и самостоятельно находить 

ответы на них. 

Учить детей самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

явлений неживой природы.  

Научить моделировать мыслительные действия при познании и описании 

объектов и явлений неживой природы. 

Принципы: 

• От простого – к сложному 

• Доступность содержания программы 

• Систематичность и последовательность учебного материала 

• Наглядность 
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• Учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

• Дифференцированное обучение 

• Обучение с опорой на «зону ближайшего развития» детей 

Формы организации деятельности дошкольников: индивидуальная; 

работа в парах; групповая; коллективная. 

Методы: словесные; наглядные; практические; игровые; поисковые; 

исследовательские. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на возраст детей 5-7 лет. Работа проводится в 

старшей и подготовительной группах один раз в неделю. Данные занятия 

осуществляются в рамках перспективного планирования. Обязательным 

условием является предварительная работа, включающая в себя наблюдения, 

экспериментирование, чтение художественной и научно-популярной 

литературы, рассматривание иллюстраций, беседы и т.д. Планирование занятий 

ведётся в зависимости от возрастных особенностей воспитанников. Занятия 

предложены в игровой и занимательной форме. Постоянная смена видов 

деятельности позволяет повысить качество обучения и ограничить нагрузку 

детей. 

Исходя из поставленных задач, занятия начинаются с систематизации 

знаний детей об органах чувств и с осознания детьми возможностей 

анализаторов. 

Следующий этап – изучение свойств веществ и материалов, что 

невозможно без представлений о молекулярном строении вещества. Поэтому 

мы используем в работе известный метод моделирования маленькими 

человечками.  

Задачей педагога является научить детей старшей группы 

последовательно называть дни недели, дать представление о том, что утро, 

день, вечер, ночь составляют сутки; а в подготовительной группе – закреплять 

представления детей о последовательности дней недели. Дети знакомятся со 

свойствами твердого вещества, с разнообразием твердых веществ в неживой 

природе, исследуют свойства жидкостей. В подготовительной группе 

проводятся экспериментирование со свойствами газообразных веществ.  

Кроме того, дети знакомятся с такими явлениями неживой природы, как 

трение, звук, свет, электричество, магнетизм, тепловые явления. Основная 

форма работы: поисковая деятельность и методы ОТСМ – ТРИЗ, РТВ.   

Тепловые явления. При знакомстве детей с тепловыми явлениями, даётся 

понятие о теплопроводности и теплообмене, о термических свойствах тел.  
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Трение. Понятие о сущности трения, о его положительных и 

отрицательных свойствах, о значении этого явления в природе и жизни 

человека.  

Звук. Изучая природу звука, говорим о скорости распространения звука в 

разных средах, о зависимости высоты звука от частоты колебания, об 

интенсивности звука и возможности усиления звуковых волн, об эффекте эха и 

принципе эхолокации.  

Свет. Почему небо голубое? Кто раскрасил радугу? Что такое тень? 

Почему в зеркале все отражается? Почему бывают солнечные и лунные 

затмения? На эти и другие вопросы дети находят ответы на занятиях, 

посвященных свету.  

Электричество. Дети получают представление о природе статического 

электричества и электрической энергии, о превращении электрической энергии 

в другие виды энергии. Неразрывно связаны с этой темой занятия по ОБЖ. Мы 

учим детей правильно пользоваться электроприборами, соблюдать технику 

безопасности. 

Магнетизм. Играя с магнитами, дети знакомятся со свойством магнита 

притягивать к себе железные предметы, получают представление о полюсах 

магнита. Мы формируем у детей представление о связи электрических и 

магнитных явлений. 

Ожидаемый результат 

Планомерная, целенаправленная работа по данной теме приведет к 

желаемому результату: формированию более широких представлений о 

явлениях и процессах, происходящих в неживой природе, и способности к 

исследовательской деятельности подрастающего человека. 

К концу курса: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям неживой природы; 

• склонен наблюдать, экспериментировать.  

•  Ребенок строит догадки, рассуждает, обдумывает и ищет 

различные способы решения проблемных ситуаций, экспериментирует.  

• Обладает способностями отслеживать способы решения творческих 

задач. 
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2.3 Методы и средства реализации Программы 

Технология ТРИЗ-РТВ 

ТРИЗ как универсальный инструментарий, используется в различной 

специально организованной деятельности. Это позволяет формировать единую 

гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка, 

осуществить эвристическое обучение. Оптимальной формой овладения детьми 

методиками творчества являются системы творческих заданий, которые даются 

детям через игры, алгоритмы на занятиях и в течение дня. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально–практическим путем. Каждый дошкольник – маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 

мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. Поэтому важной 

особенностью считаю применение методов и приемов ТРИЗ–РТВ в процессе 

ознакомления дошкольников в познании окружающего мира.  

Кроме того, ТРИЗ имеет ряд других ценностей: 

✓ Обучение детей методикам ТРИЗ подразумевает воспитание 

нравственности, т. к. каждая идея проверяется на нравственность и на 

возможность воплощения в реальных условиях. 

✓ Систематическое изучение ТРИЗовских методик и 

использование их на практике способствует разностороннему развитию 

личности дошкольника. Ребята, умеющие применять методы и приемы 

ТРИЗ, обладающие нестандартным мышлением, более успешны в 

освоении знаний в разных видах деятельности. 

✓ ТРИЗ–педагогика призвана учитывать интересы ребенка, это 

педагогика сотрудничества. 

✓ Методики ТРИЗ – идеальные инструменты для проблемного, 

развивающего обучения, они позволяют сделать и традиционное 

обучение развивающим. 

✓ ТРИЗ–педагогика помогает воспитать у детей стремление к 

самосовершенствованию. 

Данный опыт не содержит принципиально новых открытий и 

изобретений. Главная его ценность в том, что опыт работы по данной тематике 

основан на принципе природосообразности обучения. Обучая ребенка, 

воспитатель должен идти от его природы. Поэтому планирование работы по 
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данной технологии основывается на развитии речи и ознакомлении детей с 

окружающим миром с включением в занятия методов и приемов ТРИЗ–РТВ. 

Цель использования данной технологии в детском саду-не просто развить 

фантазию детей, а научить их мыслить системно, с пониманием происходящих 

процессов, дать в руки взрослым инструмент по конкретному практическому 

воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать 

единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие 

проблемы. 

Задачи: 

✓ формировать у детей умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

решать задачи творческого характера; 

✓ развивать способность быстро входить в новые предметные области; 

✓ развивать умение логически мыслить и связно выражать свои мысли; 

✓ адаптировать к динамичной картине мира; 

✓ развивать желание заниматься самостоятельной экспериментальной 

деятельностью; 

✓ воспитывать творческую личность. 

 

2.4 Особенности ОД разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
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приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей 

многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

− наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  
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− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

− свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 

сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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В старшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Старшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). Воспитатель придерживается следующих 

правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

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

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития ребенка являются: 
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− обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по 

своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни детского сада; 

− бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

− защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства 

«Семья – Детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 

деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 

координации. 

 Основные задачи работы с родителями: 

− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

− взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 
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− оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Принципы работы с родителями: 

− целенаправленность, систематичность, плановость; 

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи; 

− возрастной характер работы с родителями; 

− доброжелательность; 

− открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и ДОУ: 

− Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

− Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном 

учреждении; 

− Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

− Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников в группе 

  Направления работы Формы работы 

Старшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений 

семьи и образовательных организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания. Возрастные 

Опрос (анкетирование,  

интервью, беседа).  

День открытых дверей.  

Родительское собрание.  

Родительский клуб.  
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Формы взаимодействия с родителями в группе 

Индивидуальные Коллективные  

Повышение 

педагогических 

знаний 

Вовлечение в 

воспитательно-

образовательный процесс 

Повышение 

педагогических 

знаний 

Вовлечение в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

опрос,  

анкетирование,  

патронаж,  

интервьюирован

ии, 

наблюдение, 

изучение 

медицинских 

карт, 

специальные 

диагностические 

методики,  

индивидуальное  

консультирован

ие,  

информационны

е листы,  

библиотека для 

родителей, 

видеотека,  

встреча родителя с 

заведующей 

экскурсия по детскому 

саду,  

встреча с интересным 

человеком 

издание семейных газет, 

журналов 

лекции,  

подгрупповое 

консультирование 

 консультации-

практикумы, 

 информационные 

листы, 

 газеты, журналы 

листы-памятки,  

папки-

передвижки,  

выставки книг, 

оборудования, 

настольных игр,  

библиотека для 

родителей,  

видеотека,  

аудиотека,  

наглядная 

информация для 

газеты,  

журналы 

папки-

передвижки,  

выставки книг, 

оборудования, 

настольных игр,  

библиотека для 

родителей,  

видеотека, 

аудиотека,  

встреча 

родителей с 

заведующей 

 экскурсия по 

детскому саду, 

 игротеки,  

выставки 

выходного дня,  

театральная 

особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

интересу к занятиям  

физкультурой и спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности детей в 

доме и на улице.  

Развитие познавательных интересов детей.  

Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств и 

отношений.  

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.  

Формирование у старших дошкольников интереса к 

книге и любви к чтению.  

Педагогические условия трудового воспитания 

старших дошкольников и  

формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

Родительская гостиная 

(встречи со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями.  

Индивидуальная  

консультация.  

Семинар-практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по 

благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт организации.  

Выставка (подборка)  

литературы на 

педагогическую тему.  

Информационный  

стенд  
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аудиотека,  

оценочные 

листы,  

экспресс-

диагностика 

предоставление 

информации на 

сайте группы, 

ДОУ 

 

родителей,  

встреча родителей 

с заведующей 

экскурсия по 

детскому саду, 

игротеки,  

групповые 

собрания 

родителей,  

общественные 

смотры знаний, 

умений и 

навыков,  

праздники знаний 

и творчества, 

дни открытых 

дверей,  

предоставление 

информации на 

сайте группы, 

ДОУ 

пятница,  

встреча с 

интересным 

человеком, 

праздники,  

издание 

семейных газет, 

журналов,  

защита 

семейных 

проектов, 

групповые 

собрания 

родителей,  

общественные 

смотры знаний, 

умений и 

навыков,  

турниры 

знатоков, 

дни открытых 

дверей,  

подготовка, 

проведение и 

обсуждение 

спектаклей, 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов, КВН; 

различных 

клубов, 

родительские 

конференции 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

- ноутбук ASUS – 1 шт. 

- доска интерактивная Board DVT – 1шт. 

- проектор стационарный OPTOMA – 1 шт. 

- документ камера IGViem – 1 шт. 

- Фотоаппарат Nikon Coolpix s3600– 1шт. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в 

ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Программы по образовательным областям. 
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Образовательные 

области/ тематический 

модуль 

УМК 

Программно-методическое 

обеспечение 

Дополнительные 

парциальные 

программы и 

технологии 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

и сенсорное развитие 

Соловьёва Е.В. Познавательное 

развитие детей 2–8 лет: 

математические представления 

Соловьёва Е.В. Формирование 

математических представлений 

детей 2-7 лет. 

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 

Познавательное Гризик Т.Н. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: Мир 

природы и мир человека. М.: 

Просвещение, 2015 

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-

90 с. 

 

Развитие речи Гризик Т.И. Речевое развитие 

детей 2-3 лет. М., Просвещение, 

2014 

  

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. 

Младший возраст. Москва. – 

«Владос», 1999  

Лайзане С.Я. 

Физкультура для 

малышей. - М.: 

Просвещение, 1987. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование и приобщение 

к художественному 

творчеству 

Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет. М., 

Просвещение, 2015 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитатния, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» 

Лепка Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет. М., 

Просвещение, 2015 

 



 

36 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(аппликация и ручной 

труд) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-

90 с. 

 

Музыкальное развитие Галянт И.Г. Музыкальное 

развитие детей 2–8 лет 

Буренина А.И. 

Ритмическая мозаика.  

Каплунова И., 

Новоскольцева И., 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», 2010  

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(реализуется в процессе 

интеграции со всеми 

образовательными 

областями) 

Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений  предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;   

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает:  

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных 

условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

профессиональным медицинским персоналом: старшая медицинская сестра, 

медсестра процедурного кабинета.  

Для организации работы по проблемам интеграции воспитательно-

образовательного и оздоровительного процесса в МАДОУ создана 

инфраструктура, которая является условием для воплощения идейного 

содержания общеобразовательной программы учреждения и оказывает влияние 

на ее результаты. При создании предметной развивающей среды соблюдены 

следующие принципы:   

• полифункциональность среды: предметная развивающая среда 

открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле многофункциональна;  

• трансформируемость среды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством);  

• вариативность, сообразно данному принципу характеру современного 

образовательного процесса представлен стержневой проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующий его модельные варианты как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»), оснащенных развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
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планированием образовательного процесса. В качестве таких центров развития 

могут быть:  

- центр двигательной деятельности; 

- центр сюжетной игры; 

- центр строительства; 

- центр науки; 

- центр музыкального развития; 

- центр математики; 

- центр искусства; 

- центр грамотности. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

 

3.4. Режим дня в старшей группе (5-6 лет)  

Режимные моменты 

Старшая 

группа 

5 - 6 лет 

Прием детей (на улице), «утренний фильтр» индивидуальная работа с детьми 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (разминка) на улице 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку гигиенические процедуры - завтрак 8.25 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка / Организованная занимательная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 
9.00 - 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры - обед 10.15 - 10.25 

Подготовка ко сну, сон 10.25 - 12.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к полднику - полдник 12.20 - 15.00 

Подготовка к прогулке, прогулка/ Организованная игровая деятельность. 

Возвращение с прогулки. 
15.00 - 15.20 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры - ужин 15.20 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка / Игровая деятельность на свежем воздухе. Уход 

домой. 
15.30 – 17.15 

 

3.5. Традиции группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Модель коллективного 
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поведения в группе определяется и формируется взрослым. Важно заложить 

традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. Приоритетная сфера проявления детской инициативы в 

старшем возрасте - познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Традиция   Методика   

«Обживание» 

группы – 

новоселье  

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе с педагогом 

знакомятся с групповой комнатой, местоположением игрушек и материалов, 

оборудования Оговариваются правила поведения в группе: обращение и 

хранение игрушек игр и материалов; отношения между детьми и между 

детьми и взрослым.   

Утро 

радостных 

встреч  

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и 

интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; 

получение небольших сувениров или сюрпризов  

Дни 

рождения  

Чествование именинника может проводиться как в групповом помещении, 

так и в музыкальном зале. Каждая возрастная группа определяет 

самостоятельно наполнение мероприятиями данного события.  

Познавательн

ые сказки 

В работе с детьми используются сказки с познавательным содержанием. 

Педагоги используют авторские сказки или придумывают их сами.  Главная 

особенность познавательных сказок для детей четырех лет заключается в 

том, что все проблемы, события и приключения героев связаны с познанием 

реальных предметов и явлений нашего большого мира.  

Сладкий 

вечер  

В это время за празднично сервированным столом, непринужденной беседой 

дети учатся общаться друг с другом и со взрослым, соблюдению застольного 

этикета, культуре поведения за столом и т.д.  

Создание 

коллекций 

Знакомство детей с предметами окружающего мира, их разнообразием по 

качеству, расцветке и т.д., об использовании в жизни человека. Педагоги 

подбирают разнообразные образцы предмета окружающего мира (например, 

ткани, пуговиц и т.д.), которые должны быть аккуратно подрублены. Для 

создания коллекции понадобится большой альбом (для рисования или 

фотографий).  

Педагог вносит в группу и раскладывает на детском столе образцы, 

предлагает детям рассмотреть их, обращает их внимание на разнообразие; 

сделать из образцов коллекцию (крепит образцы на страницы альбома или 

вкладывает их в фотоальбом).  

В последующем коллекция периодически пополняется новыми 

поступлениями, которые приносят из дома воспитатели и дети. Работая с 

коллекцией, дошкольники узнают разные свойства предметов, на основе 

полученных представлений они формулируют правила обращения с вещами 

и предметами. 
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Учебный план на 2024 - 2025 учебный год 

Регламентируемая образовательная деятельность в соответствии с 

ООП ДОУ и АООП ДОУ - непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Старшая группа 

5-6 лет 

Количество часов   

в нед. в год 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 3 96 

Подготовка к обучению грамоте  1 32 

Развитие речи (формирование ЛГС языка/ развитие связной 

речи/ развитие ЗКР) 

2 64 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2,25 72 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 32 

Познавательное (мир природы и человека) 0,75 24 

Конструктивно-модельная деятельность (КМД): 

конструирование и ручной труд 

0,5 16 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4,5 144 

Музыкальное развитие 2 64 

Художественно-продуктивная деятельность (ХПД): рисование 1 32 

Художественно-продуктивная деятельность (ХПД): лепка 1 32 

Конструктивно-модельная деятельность (КМД): аппликация 0,5 16 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 3 96 

Физическая культура 3 96 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Познавательное развитие 0,25 8 

Ознакомление с неживой природой  

(«Шаг в неизвестность») 

0,25 8 

Начало и окончание регламентируемой ОД 8:00-17:00 

Плановое количество занятий 13 416 

Длительность 1 занятия (мин.) 25 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (мин.) 50 м. или 75 м. - 1 занятие после 

дневного сна 

 


