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ВВЕДЕНИЕ  
     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.  №273-ФЗ (далее  – Федеральный закон  «Об образовании в Российской
Федерации»)  дошкольное  образование  является  уровнем  общего  образования  наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного  детства  как  отправной  точки  включения  и  дальнейшего  овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию  различных  форм  активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и
ценностей,  способствующих  позитивной  социализации  в  поликультурном
многонациональном обществе. 
Трансформация  России  в  постиндустриальное  общество,  процессы  информатизации,
усиление  значимости  средств  массовой  информации  как  института  социализации,
широкий  диапазон  информационных  и  образовательных  ресурсов  открывают  новые
возможности  развития  личности  ребенка,  но  одновременно  несут  и  различного  рода
риски. 
Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  пространстве  требует
обновления  не  только  содержания  дошкольного  образования,  но  и  способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни. 
Необходимость  в  таком  обновлении  вызвана  целым  рядом  объективных  факторов
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей,  обобщаемых в понятии
«новая  социокультурная  ситуация  развития  детства»,  а  также  новыми  данными
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьи и детства и др. 
     Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей
дошкольного возраста. Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного  образования,  соответствующих  современному  уровню  развития
педагогической  науки  и  практики,  учитывающей  и  интегрирующей  лучшие  образцы
отечественного и зарубежного опыта. 
Современные  образовательные  программы  и  современный  педагогический  процесс
должны  быть  направлены  на  поддержку  разнообразия  детства,  что  предполагает
вариативность  содержания  и  организации  дошкольного  образования.  Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута  только через сохранение
широкого  разнообразия  образовательных  программ,  уже  существующих  в  российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момен.
В  условиях  стремительного  роста  социальных,  экономических,  технологических  и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку. 
        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 
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– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
– с  расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов  и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей. 
   В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-
экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
–  ярко  выраженная  дифференциация  социально-экономических  условий  жизни
российских  граждан  ведет  к  нарастанию  различий  в  траекториях  развития  детей  из
разных  слоев,  из  разных  регионов,  из  городской  и  сельской  местности,  несет  угрозу
утраты единого образовательного пространства; 
–  рост  группы  детей,  характеризующихся  ускоренным  развитием,  при  увеличении
количества  детей  с  проблемными  вариантами  развития,  детей,  растущих  в  условиях
социально-экономического,  медико-биологического,  экологического,  педагогического  и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в
степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 
–  игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного  детства,  перенос  учебно-
дисциплинарной  модели  в  практику  педагогической  работы  на  уровне  дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования; 
–  тенденция  к  «школяризации»  дошкольного  образования,  к  форсированию
интеллектуального  развития  детей  в  форме  искусственной  акселерации  за  счет
вытеснения  типично  детских  видов  деятельности  и  замещения  их  псевдоучебной
деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной,
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению
на следующих уровнях образования; 
–  неблагоприятная  тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  другими
детьми  приводит  к  росту  явлений  социальной  изоляции  (детского  одиночества),
отвержения,  к  низкому  уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой
мотивации  общения  и  сотрудничества,  недостаточному  развитию  жизненных  навыков
взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности. 
С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее  – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана настоящая Рабочая образовательная программа пиодготовительной к школе
группы (далее – Программа).
Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных
образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  Программа  предоставляет
примеры вариативных способов и средств их достижения. 
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      Рамочный характер Программы раскрывается через  представление общей модели
образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных  организациях,  возрастных
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как
и  организация  образовательной  среды,  в  том  числе  предметно-пространственная  и
развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается
основная  общеобразовательная  программа  Организации.  Модульный  характер
представления  содержания  Программы  позволяет  конструировать  основную
образовательную  программу  группы  на  материалах  широкого  спектра  имеющихся
образовательных программ дошкольного образования. 
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как
особого  культурно-исторического  феномена  в  развитии  человечества,  на  историко-
эволюционный  подход  к  развитию  личности  в  природе  и  обществе,  культурно-
деятельностную  психологию  социализации  ребенка,  педагогическую  антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 
Согласно  историко-эволюционному,  культурно-деятельностному  подходам  к  развитию
ребенка  накопленные  в  опыте  предыдущих  поколений  знания  не  просто  передаются
напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт,
творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом,
знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются)
самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 
Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников,
социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной
социализации  ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его
личностного  и  познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей посредством  
культуросообразных  и  возрастосообразных  видов  деятельности  в  сотрудничестве  со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными
требованиями  и  ожиданиями  относительно  возрастных  норм  поведения  детей,
соответствующими  исторически  сложившемуся  образу  детства;  интересами  самого
ребенка, характером и содержанием его активности. 
Формируемая  социальная  ситуация  развития  выступает  как  источник  социализации  и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы  и  содержание  общения  и  совместной  деятельности  ребенка  в  семье  и  в
образовательной организации. 
      На  основе  Программы  развития  и  социализации  дошкольников  конструируется
мотивирующая  образовательная  среда.  Мотивирующая  образовательная  среда
предоставляет  систему  условий  развития  детей,  включая  пространственно-временные
(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования),  социальные  (формы  сотрудничества  и  общения,  ролевые  и
межличностные  отношения  всех  участников  образовательных  отношений,  включая
педагогов,  детей,  родителей  (законных  представителей),  условия  детской  активности
(доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,  соответствующих  возрастно-
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психологическим  особенностям  дошкольников,  задачам  развития  каждого  ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой  раздел  Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической. 
Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах  деятельности,
таких как: 
–  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
–  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами
активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
–  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности  ребенка.
Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации
образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных
потребностей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не
менее  60% от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40%
от ее общего объема. 
      В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и
мероприятий  с  учетом  региональных  и  других  социокультурных  особенностей
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рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений
самостоятельно. 
     Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка
       Настоящая  Программа  составлена  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  МБДОУ  детского  сада  №1  «Аленушка»,  основанной  на  Примерной
общеобразовательной программе  дошкольного образования  в соответствии с ФГОС.
     Она  представляет   собой  модель  процесса  воспитания  и  обучения  детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов  детской  деятельности  в  определенном   возрастном  периоде, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
-  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.Васильевой,
разработанная в соответствии с ФГОС.
- Постановление от 15 мая 2013г.  № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству  содержания  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об
утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного
образования» действует с 01.01.2014г.
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об
утверждении  порядка  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
- Устав МБДОУ.

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
     В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.  
      Дети  способны  давать  определения  некоторым  моральным  понятиям  («добрый
человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и
достаточно  тонко  их  различать,  например,  очень  хорошо  различают  положительную
окрашенность  слова  «экономный»  и  отрицательную  -  слова  «жадный».   Они  могут
совершать  позитивный  нравственный выбор  не  только  в  воображаемом плане,  но  и  в
реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,
отказаться  от  чего-то  приятного  в  пользу   близкого  человека).            Социально-
нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
     К  6-7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может
самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,  элементарными
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навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а
также  состояние  здоровья окружающих;  может  назвать  и  показать,  что  именно у него
болит,  какая  часть  тела,  какой  орган;  владеет  культурой  приема  пищи;  одевается  в
соответствие  с  погодой,  не  переохлаждаясь  и  не  утепляясь  чрезмерно.  Старший
дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому,  что нужно сделать в случае
травмы  (алгоритм  действий)  и  готов  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и
другому  (промыть  глаза,  промыть  ранку,  обработать  ее,  обратиться  к  взрослому  за
помощью) в подобных ситуациях.
     В  основе   произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7
лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов  самореализации.
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое
хорошо  и  что  такое  плохо».  С  развитием  морально-нравственных  представлений
напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки.  Ребенок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и
смущение,  неловкость,  когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка
воспитанников представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное
отношение  к  себе,  которое  формируется  под  влиянием  эмоционального  отношения  со
стороны взрослых. 
      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной
сфере.  С одной стороны у воспитанников этого возраста  более богатая  эмоциональная
жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более
сдержаны  и  избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.  Продолжает  развиваться
способность  воспитанников  понимать  эмоциональное  состояние  другого  человека  -
сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщенные
эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих
действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения
–  ребенок  не  только  может  отказаться  от  нежелательных  действий  или  вести  себя
«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.п.  Благодаря  таким  изменениям  в
эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок
при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит
за  рамки  конкретного  повседневного  взаимодействия.   Так,  дошкольник  внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения воспитанников
со  взрослыми к  концу  7-го  года  жизни  создает  отчасти  парадоксальную  ситуацию.  С
одной стороны,   ребенок  становится  более инициативным и свободным в общении и
взаимодействии со взрослым,  с  другой,   очень  зависим от его  авторитета.    Для него
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
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       Большую значимость для воспитанников 6-7 лет приобретает общение между собой.
Их  избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,  именно   в  этот  период
зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают
суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть
участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов
деятельности.   При  этом  они  могут  внимательно  слушать  друг  друга,  эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у
них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в
первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все
возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,
и избегать негативных форм поведения. 
        В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными  проявлениями   мужских  и  женских  свойств  (одежда,  прическа,
эмоциональные реакции,  правила поведения,  проявление собственного  достоинства).  К
семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении
своей   гендерной  принадлежности,  аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в
быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий
и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,  ориентируясь  на
типичные   для  определенной  культуры  особенности  поведения   мужчин  и  женщин.
Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от
обиды,  девочка  стойки  переносить  неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность
поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют
перспективы  взросления  в  соответствии  с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к
усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает
новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу
с  одобрения  семьи  и  взрослых   и  появляются  желание  продемонстрировать  свои
достижения.
      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от  исполнения  одной,  к  другой.  Могут
вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так  и  подчиненную  роли  (например,  медсестра  выполняет  распоряжения  врача,  но
пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 
     Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и
самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о
самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются
ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется
гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и
бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  В этом
возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и
в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-
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моторная  координация  девочек  более  совершенна).   Могут  выполнять  разнообразные
сложные  упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении,  способны  четко  метать
различные  предметы  в  цель.  В  силу  накопленного  двигательного  опыта  и  достаточно
развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто  переоценивает  свои
возможности, совершает необдуманные физические действия.
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений воспитанников о
форме,  цвете,  величине  предметов.  Дошкольник  6-7  лет  не  только  может  различать
основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-
красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит
и  с  восприятием  формы  –  ребенок  успешно  различает  как  основные  геометрические
формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.),  так и их  разновидности, например, овал от
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении
предметов  по величине  старший дошкольник  достаточно  точно  воспринимает  даже  не
очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  
     К  концу  дошкольного  возраста   существенно  увеличивается  устойчивость
непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  воспитанников.
Вместе  с  тем  возможности  воспитанников  сознательно  управлять  своим  вниманием
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от
ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
       В  6-7  лет  у  воспитанников  увеличивается  объем  памяти,  что  позволяет  им
непроизвольно  (т.е.  без  специальной  цели)  запомнить  достаточно  большой  объем
информации.  Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой задачу   что-либо
запомнить,  используя  при  этом  простейший  механический  способ  запоминания  –
повторение.  Однако,  в отличие от малышей,  они делают это  либо шепотом, либо про
себя.  Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более
сложный способ –  логическое упорядочивание:  разложить  запоминаемые картинки по
группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно
использовать новое средство ─  слово (в отличие от воспитанников старшего возраста,
которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки,
рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя
к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но,
несмотря  на  возросшие  возможности  воспитанников    целенаправленно  запоминать
информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное
запоминание остается  наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.  Девочек
отличает больший объем  и устойчивость памяти.
     В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях  затруднений.
Упорядочивание  предметов  (сериацию)  дети  могут  осуществлять  уже  не  только  по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета
или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.
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Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их
передвижения.   Классифицируют  изображения  предметов  также  по  существенным,
непосредственно  не  наблюдаемым  признакам.  Например,  по  родо-видовой
принадлежности  («мебель»,  «посуда»,  «Дикие  животные»).  Возможность   успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году
жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются
отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным
опытом.  Часто  первые  свои  понятийные  обобщения  ребенок  делает,  исходя   из
функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать.
Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она
тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что
она его носит».    
Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно
более  детальное  и  конкретное,  чем  у  мальчиков.  Мальчики  нацелены  на  поисковую
деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат,
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 
Речевые умения воспитанников позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только
правильно  произносят,  но  и  хорошо   различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение
морфологической  системой  языка  позволяет  им   успешно  образовывать   достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того,
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так
и  других  людей,  у  них  наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические
особенности  языка.  В  своей  речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует  сложные
предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается
словарный  запас.  Дети   точно  используют  слова  для  передачи  своих  мыслей,
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с
этим существенно повышаются и возможности воспитанников понимать   значения слов.
Они  уже  могут   объяснить  малоизвестные  или  неизвестные   слова,  близкие  или
противоположные  по  смыслу,  а  также  переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и
пословицах).  Причем  детское  понимание  их  значений  часто  весьма  схоже  с
общепринятым. 
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить  на вопросы, сам задает
вопросы, понятные собеседнику,  согласует свои реплики с репликами других.  Активно
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать  или   рассказывать.   В этом возрасте   высказывания  воспитанников  все
больше  теряют  черты  ситуативной  речи.  С  тем,  чтобы  его  речь  была  более  понятна
собеседнику,  старший  дошкольник  активно  использует  различные  экспрессивные
средства:  интонацию,  мимику,  жесты.  К  7  годам  появляется  речь-рассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода  она становится  подлинным средством,  как общения,  так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
      К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7
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лет  он  воспринимает  книгу в  качестве  основного  источника  получения  информации о
человеке и окружающем мире.  В условиях общения и взаимодействия со взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика,
проблемы).  Ребенок  знаком  и  ориентируется  в  разных  родах  и  жанрах  фольклора  и
художественной  литературы.  Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны
самостоятельно  выбирать  книгу  по  вкусу  из  числа  предложенных.  Достаточно  просто
узнают  и  пересказывают  прочитанный  текст  с  использованием  иллюстраций.  Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  Под  руководством  взрослого
инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений,  примеряют на
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть
много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого
или  следовать  его  советам  по  прочтению.  Дети  способны   сознательно  ставить  цель
заучить  стихотворение  или  роль  в  спектакле,  а  для  этого  неоднократно  повторять
необходимый  текст.  Они  сравнивают  себя  с  положительными  героями  произведений,
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей,
дети  могут   переносить  отдельные  элементы  их  поведения  в  свои  отношения  со
сверстниками.
      К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт.
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог
развития  дошкольника-читателя.  Место  и  значение  книги  в  его  жизни  –  главный
показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 
     Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором  средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и
жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество
композиторов и исполнителей).
      Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств
выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
      В   продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  они   хотят  изобразить  и  могут
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что
вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся   похожи  на  реальный
предмет,  узнаваемы  и  включают  множество   деталей.  Это  не  только  изображение
отдельных предметов   и сюжетные картинки,  но  и иллюстрации к сказкам,  событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные
признаки  предмета:  очертания  формы,  пропорции,  цвет.   В  рисовании  дети  могут
создавать  цветовые  тона  и  оттенки,  осваивать  новые  способы  работы  гуашью  (по
«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а
цвет  как  средство  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к  изображаемому  или
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные  особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные  способы  лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам,  гармошкой.  У них проявляется  чувство цвета  при выборе бумаги
разных оттенков.
Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать
игрушки.  Из  природного  материала  создавать  фигурки  людей,  животных,  героев
литературных произведений.
Наиболее  важным  достижением  воспитанников   в  данной  образовательной  области
является  овладение  композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)   с  учетом
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети
могут  создавать  многофигурные  сюжетные  композиции,  располагая  предметы  ближе,
дальше. 
Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя
помощь воспитателя им все еще нужна.

Социальный паспорт  (Приложение № 1)

Показатели здоровья воспитанников.  (Приложение № 2)

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы
 Цель: создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
•  Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
• Построить комплексно-тематическую модель образовательного процесса.
•  Обеспечить  познавательное,   социально-нравственное,  художественно-эстетическое  и
физическое развития детей.
•  Обеспечить рациональную организацию и реализацию приоритетного направления.
•  Создать  в  группе  атмосферу   гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам.
• Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
• Обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
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 физическое развитие.
• Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 
        Разработанная  программа   предусматривает  включение  воспитанников  в
процесс ознакомления с региональными особенностями Тамбовской  области.
Основной целью  работы является  формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Тамбовский  край;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района);
его государственных символах;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
 формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному  творчеству  и
миру ремесел в родном городе;
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  о
Красной книге Тамбовской области, карте Тамбовской области.

1.1.2. Концептуальные принципы построения Программы
Рабочая  программа  подготовительной   группы  сформирована  в  соответствии  с

принципами  и  подходами,  определёнными  Федеральными  государственными
образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального  общего
образования.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка
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представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных
возрастных этапах дошкольного детства.

1.2.1.  Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном
возрасте
       Ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию,
к проектной деятельности;
-  проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы
поведения героев произведения;
-   умеет  делиться  разнообразными впечатлениями,  ссылается  на  источник  полученной
информации,  проявляет умение  поддерживать  беседу,  высказывать  свою точку зрения,
согласие или несогласие с собеседником;
-  соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
-   ориентируется  в  окружающем  пространстве,  понимает  смысл  пространственных
отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, около и т.д.).
Имеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера и какой будет завтра;
-  знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, место их работы.
Может рассказать  о своем городе,  назвать улицу,  имеет представление о флаге,  гербе,
мелодии гимна Российской Федерации;
-  проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений, стремление радовать
взрослых хорошими поступками;
-   умеет  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,
рассказы;
-  проявляет умение работать коллективно,  договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
Программы
      Ребенок овладевает  основными культурными способами деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;
-  понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,
этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их  физических  и
психических особенностей;
-  ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
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различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;
-  ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
-  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности; - открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
-  эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.);
- проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну,  ее достижения,
имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,  многонациональности,
важнейших исторических событиях;
-  имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
-  соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
-  имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает  здоровый
образ жизни как ценность.
К семи годам: 
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности; 
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
-  ребенок обладает воображением,  которое реализуется  в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности; 
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности. 
     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка. 

1.2.3. Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
- дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название
  города, домашний адрес;
-  знают историю возникновения родного города, его достопримечательности;
-  называют 4-5 улиц города;
-  знают и узнают флаг, герб города;
-  проявляют интерес к малой родине, который находит отражение в детских рисунках,
рассказах.
Дети знают:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
-какие могут быть опасности на улицах.
Дети  способны  применять  полученную  информацию  в  практической  деятельности,
предвидеть  опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки
культурного, уверенного и безопасного поведения.
Региональный компонент (Приложение № 3)

1.2.4.  Система оценки результатов освоения Программы
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     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации выпускников. Однако педагоги в ходе
своей
работы должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. С
этой
целью  проводится  педагогическая  диагностика,  в  основе  которой  лежит  аутентичная
оценка,
которая предполагает анализ реального поведения ребенка в ходе наблюдения за ним в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале и в конце учебного
года. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка  индивидуального  развития  детей  связана  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий  и  служит  основой  для  их  дальнейшего  планирования.  В
процессе педагогической диагностики заполняются индивидуальные карты развития
ребенка-дошкольника.  При  необходимости  используется  психологическая  диагностика
развития  детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей
детей),  которую проводят квалифицированный специалист  (педагог-психолог).  Участие
ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей
(законных  представителей).  Результаты  психологической  диагностики  могут
использоваться  для  решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения 
      В содержательном разделе представлены: 
–  описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
–  описание  вариативных форм,  способов,  методов и  средств  реализации Программы с
учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
В  соответствии  с  положениями  Стандарта  и  принципами  Программы  Организации
предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в
зависимости  от  конкретных  условий,  предпочтений  педагогического  коллектива
Организации  и  других  участников  образовательных  отношений,  а  также  с  учетом
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  индивидуальных
потребностей  и  интересов.  При  организации  образовательной  деятельности  по
направлениям,  обозначенным  образовательными  областями,  необходимо  следовать
принципам  Программы,  в  частности  принципам  поддержки  разнообразия  детства,
индивидуализации  дошкольного  образования,  возрастной  адекватности  образования  и
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другим.  Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях  по  программе  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
     Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  6–7  лет  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
—  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной
деятельности дошкольников.
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному труду,  труду  других  людей и его
результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
 Образовательная область «Познавательное развитие»
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 народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие.
Задачи:
-  Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование
элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
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-  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение опыта ориентировки в окружающем,  сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.
-  Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том
 что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим и социальным
миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование  элементарных  экологических  представлений.  Формирование  понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от
окружающей  среды.  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание
любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речьюкак средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой
и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слухтекстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 
Принципы развития речи:
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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.)».
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам и  явлениям окружающего  мира,  произведениям
искусства;  воспитание интереса            к       художественно-творческой        деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,
образныхпредставлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,эмоционального
отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности;  совершенствование умений в рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном
творчестве.
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Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие
интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности всамовыражении.
 Образовательная область «Физическое развитие»
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  наносящим  ущерба  организму,   выполнением
основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Цель:  гармоничное  физическое  развитие;  формирование  интереса  и  ценностного
отношения  к  занятиям  физической  культурой;  формирование  основ  здорового  образа
жизни.
Задачи:
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни  .Формирование  у
детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Физическая  культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
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самоконтролю,  самооценке при выполнении движений.  Развитие интереса  к участию в
подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
 Принципы физического развития:
1) Дидактические:
-систематичность и последовательность;
-развивающее обучение;
-доступность;
-воспитывающее обучение;
-учет индивидуальных и возрастных особенностей;
-сознательность и активность ребенка;
-наглядность.
2) Специальные:
-непрерывность;
-последовательность наращивания тренирующих воздействий;
-цикличность.
3) Гигиенические:
-сбалансированность нагрузок;
-рациональность чередования деятельности и отдыха;
-возрастная адекватность;
-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)
с детьми дошкольного возраста:
-игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирование с ними),
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование  из  разного  материала  (включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал),
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями).

2.2.1. Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений
     Перечень программ, обеспечивающих реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений:
Программы, разработанные педагогическим коллективом ДОУ:
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-  Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на  улицах
города»
- Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог».
Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
Программа  «Ребенок  на  улицах  города»,  разработана  в  силу  особой  актуальности
проблемы  обеспечения  безопасности  дошкольников  на  дорогах  и  улицах  города.
Проблема  детского  дорожно-транспортного  травматизма  по-прежнему  сохраняет  свою
актуальность.  Знакомить  детей  с  Правилами дорожного движения,  формировать  у  них
навыки  правильного  поведения  на  дороге,  в  транспорте  необходимо  с  младшего
дошкольного  возраста,  так  как  правила,  усвоенные  ребенком  в  этом  возрасте,
впоследствии, становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Программа реализуется с детьми 3-7 лет.
Цель программы:
Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
- Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.
Подготовительная группа (6-7 лет) С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию
познавательных  процессов:  концентрации  внимания,  наблюдательности,  развитию
памяти,  способности  к  восприятию  пространственных  отрезков  и  пространственной
ориентации; дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода
и  пассажира.  Им  разъясняется,  что  они  будущие  школьники,  которым  придется
самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Дети
изучают  на  макетах  безопасные  маршруты  движения  в  детский  сад,  рассказывают
взрослым, как правильно и безопасно можно идти по улицам микрорайона, что находится
на территории, прилегающей к детскому саду.
Показывают  умение  наблюдать,  оценивать  дорожную  обстановку  с  помощью  зрения,
слуха,осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде.
Ожидаемый  результат:  ребенок,  способный  применять  полученную  информацию  в
практической  деятельности,  предвидеть  опасные  ситуации  в  дорожно  -  транспортной
среде, применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения.

Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Цель:  формирование  у  детей  целостного  представления  о  малой  родине,  развитие
нравственно-патриотических чувств.
Задачи:
- Знакомить детей с историей и культурой родного города, развивать интерес к
историческому прошлому и настоящему города, чувство сопричастности к жизни города.
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- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, стране.
-Расширить,  обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о  главных
достопримечательностях города, его символике.
-  Воспитывать  чувство  уважения  и  признательности  к  своим землякам,  прославившим
город.
       В  подготовительной  к  школе  группе  детей  знакомят  с  основными
достопримечательностями родного города, даются сведения о некоторых городах области
(Тамбов, Мичуринск),  расширяются знания о промышленном производстве и народных
промыслах,  знаменитых людях,  прославивших город.  Продолжается  более  углубленная
работа  по  ознакомлению  с  Жердевкой:  подробно  рассказывается  о  районах  города,
улицах,  достопримечательностях,  о  героях  -  жердевцах,  историческом  прошлом,
подчеркивается  связь  времен  (страницы  военного  прошлого,  история  возникновения
герба,  архитектура прошлого и настоящего и т.д.).  Познакомить с памятником воинам,
погибшим в Афганистане.
Патриотическое и гражданское воспитание в подготовительной группе находит самое
серьезное  отражение:  детей  знакомят  с  символикой  страны,  Тамбова,  Жердевки;
памятниками  героям-воинам  разных  времен:  памятником  воинам-интернационалистам.
Детей знакомят с церковью Жердевки как храмом духовной культуры русского народа;
дается представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих
поколений.
В результате  этой  работы у  дошкольников  формируется  ощущение  принадлежности  к
родному городу — частице родины-России.
Ожидаемые результаты:
- Дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название города,
домашний адрес.
- Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности.
- Называют 4-5 улиц города.
- Знают и узнают флаг, герб города.
- Проявляют интерес к малой родине, который находит отражение в детских рисунках,
рассказах.
     Современные дети живут в век информационных технологий. Все    больше      времени
дети  проводят  перед  экранами  телевизоров,  компьютерами,  с  планшетами  в  руках.  В
результате у них наблюдается недостаток двигательной активности.
Для детей малоподвижный образ жизни - это потеря здоровья, нарушение      физического
и  интеллектуального  развития.  Именно  в  играх  ребенок  получает  уникальную
возможность  проявить  собственную  активность,  ликвидировать  дефицит  движений,
реализовать иутвердить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний. 

 2.2.2. Методическое обеспечение  обязательной части 
образовательной программы согласно плану распределения 
времени на реализацию образовательной программы в неделю  
на 2016-2017 учебный год
Учебный  план  (Приложение  №4),  Учебный  график  (Приложения  №  5),  Расписание

непрерывно-непосредственной образовательной деятельности (Приложение № 6).
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2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы  с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов
     Программа  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка):
-  для  детей  6-  7  лет  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  включая  сюжетно-
ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская
(исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными движениями)  формы  активности
ребенка.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов
      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.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  и  наиболее  перспективным
направлением,  на  наш  взгляд,  является  интеграция  воспитательно-образовательного
процесса,  ориентированного  на  развитие  личности  ребенка  и  предусматривающего  в
своей  основе  личностно-ориентируемую  модель  образования.  Воспитательно-
образовательный процесс осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого
и ребенка и через систему дополнительного образования.
                             Совместная деятельность взрослого и ребенка.
При  проектировании  образовательного  процесса  планируется  обеспечение  познания
окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с окружающей средой.

  2.3.2. Культурные практики
      Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности итворчества 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.
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-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. Ситуации  могут
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в ответ  на  события,  которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
-Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения
знаний  и  умений.  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  -  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.

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
       Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым
ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2)  поддержку  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, создание
условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,
недирективную  помощь детям,  поддержку детской  инициативы и самостоятельности  в
разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.);
3)  установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях:  создание  условий  для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья, развитие
коммуникативных способностей детей,  позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень
развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым и  более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
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(далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого  ребенка),  через  создание  условий  для
овладения  культурными  средствами  деятельности,  организацию  видов  деятельности,
способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения  и  детского
творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического  развития  детей,
поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства, оценку индивидуального развития детей. 
                  Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет
      Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  научение,
расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях  практической
предметной,  в  том  числе  орудийной,  деятельности,  а  также  информационная
познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием возможных путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  педагоги  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.3.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 
     Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие
формы: 
- прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во фронтальной
организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям знаний, умений,
способов  деятельности.  В  режиме  дня  фронтальной  работе  в  виде  непосредственно
образовательной деятельности в форме занятий традиционно отводится утреннее время
после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на детей; 
-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы,
идеи,  способы  действия  выбираются  детьми,  а  воспитатель  оказывает  помощь  в  их
осуществлении,  помогает  детям  осуществить  взаимодействие  друг  с  другом  для
достижения общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально.
В режиме дня для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время,
время прогулки и вечернее время; 
в/  опосредованное  обучение,  в  котором  через  специально  созданную  взрослым
развивающую  предметно-пространственную  среду  стимулируются  процессы
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саморазвития ребенка, создаются условия для его собственных творческих проявлений.
Таким  образом,  взрослый  создает  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,
выбранной  ими  в  соответствии  со  своими  образовательными  потребностями  и
интересами. 
Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у взрослого, но
и  у  своих  сверстников.  Этот  фактор  обеспечения  саморазвития  важно  использовать  в
образовательном процессе. Педагоги создают условия, стимулирующие общение детей на
занятиях  друг  с  другом  (организация  работы  в  малых  подгруппах),  учат  видеть
оригинальные  решения  других  детей  и  творчески  переносить  их  в  свои  работы,
обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и средств своей деятельности
и т.п. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их
умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный
характер и направлена на получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием
как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности,
как личностные,  так и различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно
относятся  к  видению  мира  самим  ребенком,  к  проявлению  его  самостоятельности  и
активности,  и  поддерживать  это,  тем  самым  сохраняя  его  индивидуальность.  Это
способствует  успешному  развитию  каждого  ребенка  и  его  эмоциональному
благополучию. 
И  очень  важно,  когда  одно  и  то  же  содержание  и  рассказывается,  ипоказывается,  и
проигрывается  детьми  через  движения.  В  этом случае  дети  смогут,  во-первых,  лучше
вникнуть  в  материал  и  усвоить  его,  а  во-вторых,  у  всех  детей  постепенно  будут
развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Поддержка детской инициативы. 
       У старших дошкольников педагог поддерживает их активность,  инициативность,
стремление  получить  ответы  на  свои  вопросы.  Этому  способствует  организация
познавательно-исследовательской  деятельности  с  разными  материалами,  предъявление
детям  задач  проблемного  характера,  которые  ставят  детей  в  необходимость  поиска
способов  их  решений.  В  результате  у  детей  развивается  поисковая  деятельность.
Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы заложены в
рамках  игровой  деятельности,  в  связи  с  этим  большое  внимание  уделяется
самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников. 

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
      Семья  и  дошкольное  учреждение  составляют  целостную  социокультурную
образовательную  среду  для  наиболее  успешного  развития  и  социализации  детей  от
рождения  до  поступления  в  школу.  В  лице  педагогического  коллектива  родители
обретают  важную  опору  для  реализации  своего  воспитательного  потенциала  и
становления  компетентного  родительства.  Педагогический  коллектив  осуществляет
сотрудничество  со  всеми  категориями  семей,  дифференцированно  по  их  проблеме  и
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индивидуальному  запросу  на  образовательные  услуги.  Сотрудничество  с  родителями
осуществляется  на  основе  договора,  заключенного  при  поступлении  ребенка  в  ДОО.
Ежегодно осуществляется изучение мнения родителей о деятельности ДОО и их запрос на
образовательные услуги. 
Задачи  психолого-педагогической  поддержки  семей  и  повышения  компетентности
родителей: 
Оказывать  родителям  (законным  представителям)  дифференцированную  психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей. 
Способствовать  повышению  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 
Вовлекать  родителей  и  других  членов  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательную деятельность дошкольной организации. 
Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования
детей. 
Оказание
индивидуальной 
психолого-
педагогической 
помощи

Повышение
компетентности
родителей  в
вопросах  развития
детей

Вовлечение
родителей  в
образовательную
деятельность  с
детьми 

Поддержка
образовательных
инициатив
родителей 

Сбор данных 
педагогами о 
составе, 
особенностях семей 
воспитанников 

Индивидуальные 
консультации с 
педагогами и 
психологом по 
успехам в развитии 
детей 

Подбор литературы 
по актуальным 
вопросам семейного 
воспитания (по 
индивидуальным 
запросам) 

Регулярное 
предоставление 
информации о 
жизни детей в 
дошкольном 
учреждении. 
Просмотр и 
обсуждение 
видеозаписей 
мероприятий с 
детьми 
Проведение 2 
раза в году 
родительских 
собраний 
Открытость 
информационного 
пространства (кто и 
какую информацию 
размещает и где?) 
Выпуск 
информационных 
буклетов, выставки 
для родителей и т.д. 

Участие родителей в
подготовке 
мероприятий, 
праздников, 
спортивных 
соревнований, 
детско-родительских
досугов……(можно 
указать конкретные 
мероприятия) 
Посещение  
занятий с детьми 
Участие в 
социальных, 
экологических и 
других акциях 
(можно указать 
конкретно) 
Организация 
совместной с детьми
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Ежегодное 
анкетирование 
родителей с целью 
выявления их 
оценки деятельности
дошкольного 
отделения и 
предложений по 
изменениям в 
образовательной 
работе. 
Выборы 
родительского 
комитета в каждой 
группе и 
представителей в 
Управляющий совет 
школы 

 План взаимодействия с родителями воспитанников (Приложение №7)

Методическое сопровождение работы с родителями: 
Система фиксации динамики удовлетворённости потребителей услуг детского сада 
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Основные способы фиксации динамики удовлетворенности потребителей  услуг детского
сада: 
-  Анализ  вопросов  к  администрации  МБДОУ  по  текущей  деятельности  (на  основе
индивидуальных и групповых встреч с родителями) 
- Анкетирование по итогам квартала и года. 
- Анализ динамики спроса на услуги.
 Родительская экспертиза и инструменты соуправления
Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система обратной
связи,  то  есть  участие  родителей  не  только  в  воспитательно-образовательной
деятельности,  но  и  в  соуправлении.  Система  обратной связи  между семьей  и  детским
садом  является  неотъемлемой  частью системы  управления  качеством  образовательных
услуг,  которая  призвана  обеспечить  постоянное  повышение  качества  как  ключевого
конкурентного преимущества детского сада среди других образовательных учреждений.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка 
        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
Повышение  психологической  компетенции,  психологическое  просвещение  родителей
воспитанников, педагогического коллектива
2.  Ориентированность  педагогической  оценки на относительные показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов  и детской  исследовательской,
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности. 
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования
Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и
управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 
       Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,  организационно
оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом.
Современное  понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Организуя «среду обитания» детей учитываю целесообразность ее в старшей возрастной
группе в соответствии с требованиями авторов программы, а так же с учетом принципов
В.А.Петровского:
1.  Принцип  дистанции  и  взаимодействия.  Помогает  педагогу  найти  индивидуальный
подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности.  Этому
способствует мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском
саду  легко  меняется  в  зависимости  от  интересов  ребенка.  Этому  способствуют
передвижные  полочки,  различные  модули,  стены  творчества.  Изменению  среды
способствует различное освещение и звуковое оформление.
3.  Принцип  стабильности  —  динамичности.  Стабильность  проявляется  в  том,  что
воспитанники  находятся  в  своей  возрастной  группе  с  определенным  составом  детей.
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Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну
зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5.  Принцип  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка.  Среда  должна  активизировать  ребенка  и  одновременно  тормозить  его  и
способствовать  его  интеллектуальному  развитию.  Для  индивидуальной  комфортности
ребенка  организуется  пространство,  где  проходят  его  интимные  моменты.  Зоны
планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения
его эмоционального комфорта и благополучия.
6.  Принцип учета  половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей
среды.  Учитывается  половое различие  детей.  Игровая  зона  делится  на  зону девочек  и
мальчиков  с  наличием  специального  игрового  материала.  Кабины  туалета  также
разделены.
7.  Принцип  сочетания  элементов  в  эстетической  организации  среды.  Интерьеры
дошкольного  учреждения  украшены  картинами,  эстампами,  дающими  ребенку
представления  о  различных  культурах,  а  также  детскими  работами.  Организация  и
расположение  предметов  развивающей  среды  осуществлены  педагогами  рационально,
отвечают  возрастным  особенностям  и  потребностям  детей.  Расположение  мебели,
игрового  и  другого  оборудования  отвечают  требованиям  техники  безопасности,
санитарно-гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам  функционального
комфорта,  позволяет  детям  свободно  перемещаться.  Предметно-развивающая  среда:
зонирование  и  наполнение  ее  стимулирующим  материалом  для  развития  ребенка,  в
группе соответствует реализуемой ОП ДО.
Условия  в  МБДОУ  максимально  приближены  к  домашним.   «Уголки  уединения»
обеспечивают  возможность  побыть  ребенку  одному  или  участвовать  в  совместной
деятельности  со  сверстниками.  Все  это  способствует  эмоциональному  благополучию
ребенка,  создает  у  него  чувство  уверенности  в  себе  и  защищенности.  Оборудование
помещений   группы  безопасно,  является  здоровьесберегающим,  эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
- обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект. Развивающая
предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна  для  совместной  деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,  отвечающей потребностям
детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.).  Все  предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя  занятия,  чередовать  их в течение  дня,  а
педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии
с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
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- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
      Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное
пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При проектировании предметной среды
следует помнить,  что «застывшая» (статичная)  предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом  принцип  динамичности  -  статичности  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.
Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое
условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего
пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с  полифункциональным
материалом  и  т.п.).  В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое  пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство  с  иной точки  зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры и
предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера;  побуждает к наблюдениям на участке детского
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-
пространственная  среда  организовывается  как  культурное  пространство,  которое
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
В  группе есть «природный уголок» с различными видами растений, собраны гербарии,
размещены поделки из природного материала,  оборудование для экспериментирования.
Сделаны подборки иллюстративного материала о природе (животные и растения разных
природных  зон  объектов  неживой  природы),  схемы.  Весной  в  группе  оформляется
«огород на подоконнике».  В нем дети выращивают рассаду цветов ,  лук,  укроп и др.,
проводят опыты.
Для  поддержания  благоприятного  психологического  климата  в  группе  оборудован
«уголок  уединения».  Кроме  того  в  каждой  группе  имеется  ширма  для  организации
театрализованной деятельность,  театральные игрушки  для показа  спектаклей,  костюмы
для игр драматизаций.
С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта общения с
природой, формирования умений разнообразной деятельности в природе и становления
экологически  ориентированного  взаимодействия  с  ее  объектами   в  летнее  время
разбиваются цветники на территории МБДОУ.
      Для  художественно-эстетического  развития  детей  в  группе  имеется  уголок   для
изобразительной  деятельности.  В  нем   детям  предлагается  разнообразный  материал  -
карандаши,  краски,  фломастеры,  бросовый  и  природный  материал.  С  целью  развития
художественно-творческих способностей детей в группе имеется музыкальный уголок.  
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В подготовительной  группе имеется уголок безопасности, где представлен дидактический
материал  по  пожарной  безопасности  и  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы
     Подготовительная  группа полностью укомплектована кадрами:
-  основной   воспитатель   Барышникова  Г.Ф.  имеет  1  категорию,  высшее  образование
(диплом   об  окончании  МГЗПИ  (дошкольный  факультет)  в  1985  году,  стаж
педагогической работы  26 лет, в данном учреждении 8 лет;
-  подменный воспитатель  Кудрявцева Анжела Геннадьевна имеет высшее образование,
диплом о профессиональной переподготовке от 16.06.2016 г., стаж работы воспитателем
2 месяца;
- учебно-вспомогательный персонал:  младший воспитатель Ветрова Ольга Михайловна,
стаж работы в данном учреждении 3 месяца.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также участка группы,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с   возрастом,  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 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.
1)  Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в  том числе  техническими),  соответствующими материалами,  в  том числе  расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
-  доступность для воспитанников,  в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает  соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,
соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

№ п/п Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения

Количес-тво Наименование
оборудования,
ТСО

Количес
тво

1 Игровая  комната
группы

1 Шкаф для игрушек
Стол детский
Стул детский
Ковровые дорожки
Детская игровая мебель

1
6
25
4
2

2 Спальная комната
группы

1 Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий

20
1
1
1

3 Раздевальная комната 1 Шкафчики  для  одежды
(детские)
Стол журнальный

25
1

3.4.1. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды в групповом  помещении
Образовательная Центры Содержание  центра  (материалы,
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область активности оборудование)
                                            Познавательное развитие детей

Познавательно-
исследовательская
деятельность
 

 Центр  науки  и
природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Тумбочка для пособий и оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки,  ракушки,  минералы,  разная  по
составу земля, коллекция семян, гербарий и
т.п.) .
5.  Сыпучие  продукты  (желуди,  фасоль,
горох, манка, мука, соль, сахар). 
6.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
7. Лупы, цветные стекла. 
8  .Технические  материалы  (гайки,  болты,
гвозди). 
9. Вспомогательные материалы
 (пипетки,  колбы,  шпатели,  вата,  марля,
шприцы без игл). 
10. Календарь природы. 
11.  Комнатные растения  (по программе)  с
указателями. 
12.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы,  кисточки.
13.Магниты.

Центр
математического
развития

1.  Комплекты  цифр,  математических
знаков,  геометрических фигур.
2.  Занимательный  и  познавательный
математический  материал,  логико-
математические игры. 
3.  Плакат  с   объемными  и  плоскими
геометрическими фигурами.
4. Плакат с цифрами

  Центр 
  сенсорики

1.  Плоскостные  изображения  предметов  и
объектов  для обводки.
2. Разрезные картинки и пазлы. 
3.  Мячи  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов. 
4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
5.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
6.  Мелкий  и  средний  конструктор  типа
«Lego»  и  схемы  выполнения  построек  из
них. 
7. Мелкие и средние бусы разных цветов и
леска для их нанизывания. 

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Открытая витрина для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые
книги  детей,   детские  энциклопедии,
справочная литература.
3.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в

39



различных областях. 
4. Книги, знакомящие с культурой русского
народа:  сказки, загадки, потешки, игры. 

Развитие речи Центр  речевого
развития

1.Полка или этажерка для пособий. 
2. Сюжетные картинки
3. Настольно-печатные игры 
4.  Сюжетные  картинки,  серии  сюжетных
картинок. 
5. Лото,  домино. 
6. Глобус. 

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

  Центр 
двигатель ной
активности

1. Мячи большие, средние и малые разных
цветов. 
2. Обручи. 
3. Кегли.    
4. Длинная скакалка. 
5. Короткие скакалки. 
6. Массажный коврик 
7.  Комплект  спортивного  оборудования
(канат, веревочная лестница, 
лесенка-стремянка).
8. Спортивные маты
9.Спортивная скамейка

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

 Центр
изобразительной
деятельности
 

1. Восковые  мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, соленое  тесто. 
6.  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,
наклейки,   лоскутки  ткани,  нитки,  ленты,
самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,
природные  материалы   (  сухие  листья,
семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7.  Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных работ 
 (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

Центр 
конструирования

1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего  и мелкого размера.  
2. Макет железной дороги. 
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
4.  Простейшие  схемы  построек
«алгоритмы»  их выполнения. 
5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания
  узоров из нее. 
6. Конструкторы типа «Lego» с деталями 
 разного  размера  и  схемы  выполнения
построек. 
7. Пазлы. 
8. Шнуровальный планшет

Музыкальная  Центр  музыкально-

40



деятельность театрализованной
деятельности

1.  Музыкальные  игрушки  (гитары,
граммофон)
 2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон, 
     барабан, погремушки, бубен) 
3. Звучащие предметы-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Стойка-вешалка для костюмов.. 
6. Микрофон (игрушка).

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

 Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья
для  кукол,  кукольные  сервизы,  кукольная
мебель.. 
3.  Предметы-заместители  для  сюжетно-
ролевых игр. 
4.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-
ролевых  игр   («Дочки-
матери»,«Хозяюшки»,  «Доктор  Айболит»,
«Парикмахерская»,  «Супермаркет
«Магнит»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

 Центр труда 2.  Набор  инструментов  «Маленький
слесарь». 
4.  Детские  швабра,  совок,  щетка  для
сметания мусора  с рабочих мест. 
5. Контейнер для мусора. 
6. Фартуки.

3.4.2. Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений
Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
-Дидактические и наглядные пособия;
-Современные средства ТСО (компьютеры, проектор и т.д.);
-Методическая, краеведческая, художественная литература;
-Электронные презентации «Мой город
-Фотографии с изображением г. Жердевка
-Аудиозаписи;
-Карта Тамбовской области;
-Символика России, г.Тамбова, г. Жердевки
Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: уголки по ПДД,
информационно-просветительские  стенды  в  групповых  помещения,  развивающие
пособия,  методическая  литература,  проектор,  аудиоустройства:  музыкальные  центры,
магнитофоны,  макет  светофора,  фуражка,  жезл,  свисток,  макет  улицы,  игрушечный
транспорт, настольно-печатные игры, наглядная агитация для родителей во всех группах,
детская художественная литература.
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3.4.3.  Обеспеченность  методическими  материалами  и
средствами обучения и воспитания (Приложение № 8)

3.5. Планирование образовательной деятельности 
     Годовое планирование образовательного процесса строится на основе комплексно-
тематического  планирования.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического  принципа  построения  Программы  является  примерный  календарь
праздников,  тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-  наиболее  «важным» событиям,  формирующим чувство  гражданской  принадлежности
ребенка.
      Примерная модель образовательной деятельности представляет собой технологию
реализации  Программы,  или  описание  средств  (форм,  способов,  методов  и  приемов)
решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов
освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывалось следующее:
-  количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми
для  участников  образовательного  процесса  Международными  и  Российскими
праздниками или событиями;
-  краткая  информационная  справка  о  каждом  празднике  адресована  педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования;  в  целях  оптимизации  организации  образовательного  процесса  оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
-  период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления  образовательного  процесса,  промежуточными  результатами  освоения
Программы, тематикой праздника;
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
-  формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы,
представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке  к  празднику  детей  5-7  лет  (например,  чтение,  беседы,  разучивание
стихотворений по теме и т.п.);
-  подготовка  к  праздникам  представляет  собой  описание  средств  решения  задач
психолого-педагогической  работы  и  достижения  планируемых  результатов  освоения
Программы.
День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот
день в школах проходят торжественные линейки.  День знаний – самый долгожданный
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праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью
встречают  в  школах  первоклассников.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  идут  на
экскурсию в школу, принимают участие на линейке.
День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников. 27  сентября  –  новый
общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Идея
этого  праздника  -  помочь  обществу  обратить  больше  внимания  на  детский  сад  и  на
дошкольное детство в целом. Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы
здоровья.  Благополучное  детство  и  дальнейшая  судьба  каждого  ребенка  зависит  от
мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью
своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и
беречь свою Родину. В детском саду организовывается выставка рисунков «Моя любимая
воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др.
День  матери.  –  последнее  воскресенье  ноября.  Праздник  «День  Матери»  основан
Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года,  он празднуется  в  последнее
воскресенье  ноября,  воздавая  должное материнскому труду  и  их бескорыстной жертве
ради блага своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
«День Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс
чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»;  выставки рисунков  («Моя мама»);
досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников).
Новый год. Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце марта
земледельческих  работ.  В  течение  12  дней  шествиями,  карнавалами,  маскарадами
ознаменовывалось  это  событие.  Когда  Юлий  Цезарь  ввел  новыйкалендарь  (сейчас  его
называют юлианским), первым днем Нового Года стали считать первый день января. В
России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со
дня  святой  Пасхи.  В  1492  году  великий  князь  Иоанн  III  утвердил  постановление
Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что
вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось
относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница
во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать
Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. В детском саду
проводится: новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.
День  защитника  Отечества -  защитников  в  широком  смысле  этого  слова..
Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально- театрализованный
досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники.
Международный  женский  день.  Уже  в  древнем  Риме  существовал  женский  день,
который отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали от своих мужей
подарки,  были  окружены  любовью  и  вниманием.  Облаченные  в  лучшие  одежды,  с
благоухающими  венками  на  головах,  римлянки  приходили  в  храм  богини  Весты  -
хранительницы домашнего очага. Впервые «международным» женский день стал в 1911
году: тогда его отмечали в четырех странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по
инициативе К.Цеткин). В Россию Женский день пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта
получило официальный статус «Международного женского дня». Проводится утренник,
посвященный  Международному  женскому  дню;  организовывается  выставка  поделок,
изготовленных совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка»,
«Любимая сестренка»).
День космонавтики. 12  апреля  1961  года  гражданин  России  майор  Ю.А.  Гагарин  на
космическом  корабле  «Восток»  впервые  в  мире  совершил  орбитальный  облет  Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут,
стал  мощным  прорывом  в  освоении  космоса.  С  1968  года  отечественный  День
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космонавтики  получил  и  официальное  общемировое  признание  после  учреждения
Всемирного дня авиации и космонавтики.  Организовывается  просмотр видеофильма (о
космосе, космических явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра
«Космонавты», «Космический корабль»; конструирование ракеты.
Праздник весны и труда – 1 мая. Праздник весны и труда традиционно символизирует
возрождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе,
связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1
Мая  как  общего  праздника  всех  трудящихся  россиян.  Проводится  «трудовой  десант»
(уборка территории); природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение
«Весна красна»; беседа о профессиях.
Международный  день  семьи  –  15  мая.  Международный  день  семьи  учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня призвано обратить
внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. Семья как
основной  элемент  общества  была  и  остается  хранительницей  человеческих  ценностей,
культуры  и  исторической  преемственности  поколений,  фактором  стабильности  и
развития.  Благодаря  семье  крепнет  и  развивается  государство,  растет  благосостояние
народа.Во все времена по отношению государства к семье, а также по положению семьи в
обществе  судили  о  развитии  страны.  С  семьи  начинается  жизнь  человека,  здесь
происходит  формирование  его  как  гражданина.  Она  -  источник  любви,  уважения,
солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Организовывается спортивные соревнования «Мама,
папа,  я  –спортивная  семья»;  выставка  семейных  фотографий;  фотоконкурс  «Как  мы
играем дома»; посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями).
Международный день защиты детей. 1 июня - один из самых старых международных
праздников. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из
приоритетных  направлений  своей  деятельности.  Проводятся  беседа  о  правах  детей  в
нашей стране; ярмарка; развлечение, досуг.
Тематическое планирование (Приложение № 9)

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

День
знаний
(4-я неделя
августа  —  1-я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе,
о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит
в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положитель-
ное отношение к этим видам деятельности.

Праздник
«День знаний».

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.
Закреплять  знания  о  правилах  безопасного
поведения  в  природе;  о  временах  года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять  представления  детей  об
особенностях  отображения  осени  в
произведениях  искусства.  Развивать  интерес

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях

Мой город, моя
страна,  моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского
творчества.

День народного
единства
(3-я неделя
октября  —  2-я
неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных  праздниках.
Сообщать  детям  элементарные  сведения  об
истории России.
Углублять и уточнять представления о
Родине —России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России.
Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и
других героях космоса.
Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному и разнооб-
разному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии
в  коллективной  предпраздничной
деятельности.
Знакомить  с  основами  праздничной
культуры.  Формировать  эмоционально
положительное  отношение  к  предстоящему
празднику,  желание  активно  участвовать  в
его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником,  преподнести  подарки,
сделанные своими руками.
Продолжать  знакомить  с  традициями
празднования  Нового  года  в  различных
странах

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зи-
мой.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.
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Формировать  первичный  исследовательский
и  познавательный  интерес  через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы  в  разных  широтах  и  в  разных
полушариях Земли.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в
годы  войн  храбро  сражались  и  защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), бое-
вой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, позна вательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Вос питывать уважение к воспита-
телям.
Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить  с  народными  традициями  и
обычаями.
Расширять представления об искусстве, тра-
дициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных про-
мыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искус-
ства.

Весна
(1-я–2-я недели
Апреля)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления о весне, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлени-
ями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в при-
роде.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой  Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать  детям  о  воинских  наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных бога-
тырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник
День Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я  недели
мая)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  прощания  с  детским
садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 
1-й  класс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

План досуговых мероприятий  (Приложение № 10)

3.6. Режим дня и распорядок
Непременным условием здорового образа  жизни и успешного  развития  детей является
правильный  режим.  В  МБДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  т.е.  в  него  могут
вноситься  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей
детей,  состояния  здоровья,  а  также  по  мере  совершенствования  профессионального
мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений.  На гибкость режима
влияет и окружающий социум
Режим  дня  в  разных  возрастных  группах  разработан  на  основе  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях» и скорректированы с учетом ФГОС.
 (Приложения №11а, 11б)
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3.7. Перечень литературных источников
     При разработке  Программы использовались  следующие  литературные  источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.      Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
2.  Основная  образовательная  программа   дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада №1 «Аленушка» на 2016-2019 .
3.      Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) под ред. В.А.Вилюновой.

    4. Краткая презентация образовательной программы
     Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе  детского  сада  №  1
«Аленушка»  .Образовательная  программа  дошкольного  образование  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Целью Программы является 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие
психических  и физических  качеств  в  соответствии с  возрастными и индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель  Программы достигается через решение следующих задач: 
•  Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
• Построить комплексно-тематическую модель образовательного процесса.
•  Обеспечить  познавательное,   социально-нравственное,  художественно-эстетическое  и
физическое развития детей.
•  Обеспечить рациональную организацию и реализацию приоритетного направления.
•  Создать  в  группе  атмосферу   гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам.
• Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
• Обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

• Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 
Структура основной образовательной программы
    ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел(презентация ОП )
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Каждый из основных разделов включает обязательную часть  и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации 
и приоритетные направления работы.
Кроме того, ООП группы  снабжена введением, в котором представлены 
основныепонятия, условные обозначения, сокращения и пр.
В соответствии с ФГОС ДО структура ООП  группы  включает следующие структурные 
элементы:
1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
1.1.2. Концептцальные принципы построения Программы
1.2. Планируемые результаты.
1.2.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
1.2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений .
1.2.4. Система оценки результатов освоения Программы.
2. Содержательный раздел.
2.1. Общие положения
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
2.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.2. Методическое обеспечение обязательной части образовательной Программы 
согласно плану распределения времени на реализацию образовательной Программы в 
неделю на 2016-2017 учебный год. 
2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.
2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 
практик.
2.3.1. Особенности образовательной деятельности  разных видов.
2.3.2. Культурные практики
2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.3.4.  Взаимодействие взрослых с детьми.
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
 3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
3.3. Кадровые условия реализации Программы.
3.4. Материально- техническое обеспечение Программы.
3.4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в групповом  помещении. 
3.4.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.
3.4.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.
3.5. Планирование образовательной деятельности. 
3.6. Режим дня и распорядок.
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3.7. Перечень литературных источников.
4. Краткая презентация ООП  (дополнительный раздел). 
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