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1.1.1.Пояснительная записка обязательной части рабочей Программы 

подготовительной группы 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной  образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с  примерной  общеобразовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 

Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155. Ведущие цели Программы – 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение  безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также  воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как; 

 Патриотизм; 

 Активная жизненная позиция; 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

 Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Конституция РФ от 12.12.1993 г.,  

• Федеральный закон  от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Методические рекомендации Минобрнауки РФ «О разработке основной    

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 

года, № 03-248, 

• Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

• «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  СанПиН 

2.4.1.3049-13, от 15 Мая 2013г. № 26 

• Устав  МАДОУ № 6 «Березка» 

• Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Березка». 
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1.2.1.Пояснительная записка части, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации рабочей Программы 

подготовительной группы 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства»
1
. 

В образовательной программе: 

 определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка; 

 представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития 

личности современного ребенка, его социализации при сохранении этнической 

самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, 

гражданственность и этнотолерантность, которые могут  формироваться 

целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы; 

 определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной 

программы как целевые ориентиры для взрослых; 

 определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей 

среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 

 определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

объем обязательной части должен составлять не менее 60% времени, необходимого 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% 

общего объема.  

 

1.1.2.Цели обязательной части  рабочей Программы подготовительной  группы. 

 

В подготовительной группе реализуется примерная  общеобразовательная 
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программа 

   дошкольного образования «От рождения до школы». 

Основные цели рабочей Программы старшего дошкольного возраста: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей  для каждого ребенка в 

получении качественного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного  образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

 Сохранение единства  образовательного пространства  Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.2.2. Цели части, формируемой участниками образовательных отношений   

рабочей Программы подготовительной  группы. 

 

 Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

 Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности 

с учетом этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

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

своего народа. 

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

1.1.2.Задачи обязательной части рабочей  Программы подготовительной 

группы. 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
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 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.2. Задачи  части, формируемой участниками образовательных отношений 

рабочей Программы подготовительной группы. 
  

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни  села, 

Свердловской области; 

 создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка 

средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  
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разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми. 

 

1.1.3. Принципы и подходы  обязательной части рабочей Программы 

подготовительной группы. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2.3.Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений  рабочей Программы подготовительной группы. 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 
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тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческим, 

деятельностным и личностным  подходами к проблеме развития детей дошкольного 

возраста. 

1.Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенозе как феномен культурного происхождения. Культурно – исторический  

подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию 

ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «…  процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащийся в готовом виде на более 

ранних ступенях». (Л.С.Выготский, 1956г) 

2.Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.  

3.Личностный подход  (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменяется структура направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям  о приоритете интеллектуального развития. 

 

1.1.4. Значимые характеристики  обязательной части реализации  рабочей  

Программы подготовительной группы. 

 

 Формирование первичных представлений о   родине, России,  Отечестве, о 

культурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
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 Формирование элементарных экологических представлений; представлений того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, желание слушать и понимать 

художественные произведения, делать элементарные выводы. 

 Развитие познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению личного 

опыта, самостоятельности и ощущения единой дружной семьи, радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье. 

 

1.2.4.Значимые характеристики  части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализации рабочей Программы  

подготовительной группы. 

 

 Формирование познавательного интереса  к истории своей семьи, ее родословной. 

Воспитание чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

 Развитие интереса к родному селу, городу, его достопримечательностям, 

культурным учреждениям, памятникам архитектуры и зодчества, событиям 

прошлого и настоящего, символике Среднего Урала. 

 Знакомство с некоторыми   знаменитыми людьми  своего села,  Среднего Урала, с 

домашней утварью, именами, костюмами. 

 Содействие становлению желания принимать участие в традиционных праздниках, 

гуляньях. 

 Развитие интереса к народным праздникам, игрушкам, играм своего этноса, 

жилищам людей. 

 Развитие  представлений ребенка о погодных условиях, климате Урала. 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры по реализации обязательной части рабочей Программы 

подготовительной группы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 
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вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками  образовательных 

отношений,  рабочей  Программы  подготовительной группы. 

 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 



14 

 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний 

и содержательного общения; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; 

к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 

рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

 

Планируемые результаты  освоения обязательной части   рабочей  Программы 

подготовительной группы. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Уважительно относиться к окружающим; 

 Знать и выполнять обязанности дома и в детском садку; 

 Знать ближайшую окружающую среду: дом, детский сад, участок детского сада; 
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 Соблюдать культуру еды; 

 Уметь оценивать  результат своей работы; 

 Выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями и 

животными; 

 Сформированность бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

 Знать и понимать понятия «можно», «нельзя»; 

 Знать и называть свое имя, фамилию, домашний адрес, телефоны службы 

спасения, правила  безопасного  поведения с бытовыми предметами. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

 Уметь считать в пределах 10, создавать множества из разных по качеству 

элементов,  сравнивать стоящие радом числа, знать цифры от 0 до 9. 

 Уметь называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, знать 

условную мерку; 

 Уметь анализировать и сравнивать предметы по форме, ориентироваться в 

окружающем пространстве, во времени, на листе бумаги; 

 Знать цветовую гамму,  иметь представление о фактуре предметов; 

 Уметь реализовывать свои знания в проектной деятельности; 

 Понимать назначение и представление о некоторых предметах, облегчающих труд 

человека, рассказывать о том, что  каждая вещь, предмет созданы   трудом 

человека; 

 Ребенок  должен знать, что Россия  огромная страна, малая родина, это то место, 

где ты родился и живешь; 

 Иметь представление   о деньгах, семейном бюджете; 

 Знать и называть праздники, которые празднуют в России; 

 Знать о чередовании времен года, частей суток, растения  леса и сада, домашних и 

диких животных, взаимодействие живой и неживой природы. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

  Ребенок должен уметь решать конфликты с помощью речи; 

 Рассматривать открытки, фотографии, иллюстрации, рисунки разных 

художников, репродукции картин. 

 Употреблять в речи по смыслу существительные, прилагательные, наречие, 

глагол; 

 Правильно произносить по артикуляции сходные по звучанию звуки(с-з, с – ц, ч – 

ц), уметь определять  место звука в слове; 

 Ребенок должен уметь составлять небольшие рассказы  творческого характера, из 

личного опыта, образовывать однокоренные слова, простые и сложные 

предложения; 

 При рассказывании сказок, драматизации, чтении стихов произносить с 

интонациями.  

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
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 Уметь выделять, называть и группировать произведения искусства (живопись, 

музыка, театр, изобразительное искусство); 

 Знать  творчество  художников – иллюстраторов детских книг, художников, 

написавших картины; 

 Знать и называть народное декоративно прикладное искусство (Гжель, Городец, 

Полохов – Майдан), народные игрушки (матрешки, бирюльки); 

 Знать способы и приемы рисования (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

простой карандаш); 

 Развивать композиционные умения, рисовать сюжет, декоративное рисование, с 

натуры; 

 Уметь передавать в лепке выразительность образа, работать с разными 

материалами; 

 В аппликации создавать выразительные образы, создавая сюжетные и предметные  

композиции; 

 Уметь изготавливать сувениры, игрушки из различного материала; 

 Уметь различать жанры музыкальных произведений (танец, песня, марш), 

исполнять произведения сольно, выполнять инсценирование песен, исполнять 

простейшие мелодии на музыкальных шумовых инструментах.  

 

 Образовательная область « Физическое развитие» 

 Знать особенности функционирования человеческого организма, зависимость 

здоровья человека от  правильного питания, о роли гигиены и режима дня; 

 Знать и выполнять технику безопасности и правила поведения при выполнении 

спортивных упражнений; 

 Выполнять упражнения, в соответствии с возрастными особенностями, 

ориентироваться в пространстве, поддерживать интерес к различным видам спорта, 

прислушиваться к событиям спортивной жизни страны; 

 Самостоятельно организовывать спортивные и подвижные игры, игры – эстафеты. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть  рабочей Программы подготовительной группы 

(дошкольный возраст) 

2.1.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие».Содержание работы 

ориентировано  на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных  и индивидуальных особенностей. Задачи психолого -  
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педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств   детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей, 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 ребенка, 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 со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
2
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 
 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
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движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 

0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
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стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
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Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее.  

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
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искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 
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Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
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разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
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медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель, Хохлома, Сысертская роспись Тагильская 

роспись), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
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(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять, тожественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 



34 

 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
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Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые 

в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 



36 

 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 

 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 «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.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая культура.  
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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 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. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 
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длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не 

только педагогу, но и родителям, взрослым необходимо вместе с ребенком 

обсуждать доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), 

крае, поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в 

технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных народов, знакомить с 

разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 

ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет 

возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в 

различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, 

альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей 

по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения 
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(придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование 

новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

 описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность 

детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы 

сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, 

составление родословной; организация досуга на основе традиций народной 

культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; 

создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Цель партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья ребенка – 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мое село. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном селе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

сельчанина.  

«Имя» села. У родного села есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать 

о природе того места, где построено село. 

Жизнь сельчан. Село выполняло раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого села есть свои главные функции.  Об 

истории родного села и жизни сельчан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В селе трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 
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Символика родного села. Традиции родного села.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург.  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания.  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 

народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и 

уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик села, основные функции родного села. 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

своего села, о событиях, связанных с ними. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы.  

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного 

поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства села, значения символов в 

сельской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному селу, в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о селе, использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
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связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в сельской среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. 

Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 

сельской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного села (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организация участия детей в жизни родного села: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле-

ченности детей в события сельской  жизни: изготовление открытки 

для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы.. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художествен-

ной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, 

взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 

и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-

ставления об истории предметного мира как результате труда 

человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?»); экспериментирование с материалами 

(«Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 

этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры 

по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 



43 

 

цветов в своем селе, возложение цветов к памятнику воинов.   

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего села. Уральские горы.  

Древний Урал.  

«Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта села. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. 

 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова.  

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл.  

Магнит, его свойства.  

Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное 
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изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». 
Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал.«Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 

каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 

одежды и т.п.  

Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале 

«реки времени». 

Мое село. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее села и его прошлое. 

 «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы; «Наше родное село» - фотографии, книги о своем 

селе,  иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного села, функция отдыха и 

развлечения села,  

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 
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играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни села, его истории и 

сегодняшнем дне.  

Игры-путешествия по родному селу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о  своем селе, использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по селу; коллекционирование картинок. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни села», «Необычные украшения улиц 

села», «О каких событиях помнят сельчане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности.  

Правила этикета. 

 Нормы и правила этикета в различных культурах. 

 

Средства Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в селе: чествование ветеранов, социальные 

акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское 

литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя 

утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 

росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 

сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, 

родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. 

«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановический фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 
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Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале  

(г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 

писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», 

«Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

Средства Образовательная область «Физическое развитие» 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций 

в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 
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 Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 

«Охота на лося», «Серый зайка».  

 

Спортивные игры: 

 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 
Целевые прогулки, экскурсии по селу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 

процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

Детско-взрослые проекты. 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

обязательной части. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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 Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах   деятельности 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и  

ответственности)  

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  создавать условия для принятия 

ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов детского сада, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 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. 

 Формы реализации Программы: 

 Непосредственно образовательная деятельность;  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий;  

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников;  

 Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые);  

 Занятия комплексные, интегрированные;  
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 Целевая прогулка;  

 Экскурсии;  

 Тематические встречи (гостиные); 

  Дежурства;  

 Коллективный труд;  

 Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

  Чтение художественной литературы;  

 Спонтанная игровая деятельность; 

  Свободная творческая, продуктивная деятельность; Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  

 Самостоятельная двигательная активность 

  Уединение  

  Викторины, конкурсы, презентации,  театрализованные представления  

Методы и средства реализации программы  

Словесные методы: 

 рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой устное или печатное слово: Фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др.  

 Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

 

Наглядные методы: 

  наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия Метод 

иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
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символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

 Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

  Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

 Методы  практического обучения: 

 Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды, 

драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые)  

Методы   проблемного обучения:  

 рассказы, содержащие проблемный компонент, картотека логических задач и 

проблемных ситуаций, объекты и явления окружающего мира, различный 

дидактический материал, материал для экспериментирования, проблемная ситуация, 

познавательное проблемное изложение, диалогическое проблемное изложение 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 
 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  

 
 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 
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воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 
  

Средства эстетического восприятия. 

 
 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров). 
 
 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

• этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

• учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского 

региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, татары, чуваши.  

• С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

2.1.3.Особенности образовательной  деятельности разных видов и культурных 

практик обязательной части рабочей Программы подготовительной группы. 
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В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования авторский коллектив программы «От рождения до школы» 

пересмотрел и переработал программу в соответствии со стандартом. В программе 

появились такие изменения и дополнения как культурные практики. 

 Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 
бытия и события с другими людьми.  

 Это также – апробация ( постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 
интересов. 

Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики важны  для  развития ребенка 

на основе его расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 
фантазирования, наблюдения – изучения – исследования как своеобразного детского 

ТРИЗ. К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 
социально – ориентированных, художественных способов действий. На основе 

культурных практик формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также черты характера и стиль поведения. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, 

которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 

удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики. В 
тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом 

указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития 
свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение 

всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий»  
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 
общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 
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деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 
ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. Практика ребенка становится культурной (а не социальной или иной), 

когда она открывает возможности его личной инициативы, осмысления его 
повседневного опыта м создания собственных артефактов, образцов и творческих 

продуктов деятельности. 

Что же можно считать культурной практикой? 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Мы  считаем, что культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 
уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

2.2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и 

других, степень творческой самостоятельности каждого. Характер взаимодействия 

детей друг с другом проявляется:  на занятиях, если создать для этого необходимые 

условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  в спонтанной игре;  в свободной деятельности различного вида 

(творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  в различных режимных 

моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др.).  

Совместная игра: 

 игры народов  Среднего Урала (русские, удмуртские); 

 Спортивные  игры: городки, катание на санках, катание на лыжах; 

Проектная деятельность: 

 Самое интересное событие в жизни нашего села; 

 О каких событиях помнят наши жители; 

 Добрые дела для ветеранов; 

 Растения и животные Урала; 

 Заповедники Урала; 

 Собирание коллекций; 

 Мои родственники в городах и селах Урала; 

 Полезные ископаемые. 

Целевые прогулки, экскурсии: 

 Местные достопримечательности; 
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 Наша малая родина 

Игры – путешествия: 

 Путешествие по реке времени; 

 Путешествие по карте; 

 Народные промыслы и ремесла Урала; 

 Музыкальный фольклор  Урала. 

Чтение художественной литературы: 

 Творчество П.П.Бажова; 

 Сказки народов Урала; 

 Сказки про детей; 

 Сказки про животных; 

Праздники: 

 «Масленица»; 

 «Вот сегодня Троица»; 

 «Колядка – колядка»; 

Народные промыслы Урала (организация мини – выставок) 

 Уральский фарфор; 

 Уральская роспись по дереву; 

. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

В процессе  воспитания и обучения детей учитывается специфика 

экономических, климатических, национально-культурных условий. 

Исходя из сложившихся традиций детского сада предусмотрены формы 

организации работы с воспитанниками с учетом мнения педагогов и родителей 

воспитанников: 

Акции: «Твори добро», «Безопасный водитель», «День пожилого человека». 
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Проекты:  «Детский сад, наш дом родной», «Семья, профессии членов семьи», 

«Мое  село», «Культура и история Урала», «Дружба», «Доброта», «Культура 

поведения», «Мамины профессии», «Домашние и дикие  животные Урала в 

условиях зимы», «Зимующие птицы Урала», «Масленица широкая», «Насекомые», 

«Цветы весенние (полевые, лесные, садовые)» и др. 

Праздники как культурные традиции: «Кросс Наций», Праздник Осени (по 

возрастным группам), «День Матери», «Новогодние утренники (по возрастным 

группам)», «Рождественские встречи (посиделки, колядки)», «Лыжня России», 

«День Победы», «Прощальные гастроли – концерт выпускников», «День защиты 

детей», «День России», «День  села» и др. 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период: «Малые 

Олимпийские игры», «Спортивный досуг «Праздник «День здоровья», «Музыкально 

– спортивный праздник  «Музыка и спорт», «Экскурсии в природу» и др. 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной 

части рабочей Программы подготовительной группы. 

В статье Коротковой Н.А. и  Нежнова П.Г. вводится такое понятие, как «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой следует понимать включенность ребенка 

в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня 

творческой инициативы: 

1 – й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии); активно использует предметы – заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся  условное игровое действие с 

незначительными   изменениями. 

2 – й уровень: имеет первоначальный  замысел; активно  ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от 

одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

3 – й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности 

имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности 

ребенка. Развитие творчества зависит  от уровня развития когнитивной сферы, 
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уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Проявляется инициатива 

во всех видах деятельности, но ярче всего  - в общении, предметной деятельности, 

игре, экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста 

игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Инициативный дошкольник стремится к организации игры, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, 

соответствующее собственному желанию; включаться в разговор, предлагать 

интересное дело. В детском возрасте инициатива связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью. 

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально – волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. Инициативность требует доброжелательного 

отношения взрослых, которые должны всеми силами поддерживать и развивать эту 

ценную черту личности. Следует отметить, что инициативность ребенка может 

заблокироваться, если родители, воспитатели не будут позволять ему действовать 

самостоятельно, если они  постоянно и чрезмерно наказывают его. У значительной 

части  детей наказание вызывает чувство вины, что препятствует развитию 
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любознательности, инициативности и произвольности. Конфликт между 

инициативностью и чувством вины приходится на третью стадию развития ребенка, 

на возраст от четырех до пяти лет, и соответствует дошкольному детству. Здесь 

происходит самоутверждение ребенка. Он проявляет любознательность и 

активность в изучении окружающего мира, подражает взрослым, включается в 

ролевое поведение, постоянно строит планы и пытается их осуществить. Все это 

способствует развитию чувства инициативы. К концу старшего дошкольного 

возраста инициатива и самостоятельность проявляются значительно 

дифференцирование и разнообразнее. Инициатива направляется уже на то, чтобы 

действовать по – своему, т.е. вопреки требованиям  взрослых. Дети старшего 

дошкольного возраста могут и умеют направлять свою  инициативу на то, чтобы 

лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в 

соответствии с требованиями старших. 

Способы поддержки детской инициативы с учетом возрастных особенностей и 

приоритетных сфер инициативы детей. 

6 - 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить  первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у всей группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать  детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

2.2.4. Способы и поддержка детской инициативы части, формируемой 

участниками образовательных отношений рабочей Программы 

подготовительной  группы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками 

 Организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность  

ребенка, поощрение познавательной инициативы ребенка  при  изучении родного 

края; 

 Использование проектной деятельности, проблемных  ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих проявление любознательности о многообразии 

этнического состава населения Урала, об особенностях их культуры; 

 Организация и поддержка  семейных вечеров: «Семейное подворье», « У 

колодца», «Путешествие по просторам Урала»; 

 Обеспечение возможности  для проявления творчества при создании обстановки 

для  игр; игрового поля; создания и обновления коллекций; 

 Предоставление  возможности ребенку осознать себя членом детского 

коллектива, поддержку уверенности ребенка в себе,  

 Соучастие ребенка в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном  

окружении. 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
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относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.1.5.Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников обязательной части рабочей Программы   подготовительной 

группы. 

Цель партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья ребенка – 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в Российской Федерации одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является  

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях: 

 Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 
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 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо 

поддержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

Принципами взаимодействия с родителями  являются: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

 Индивидуальный подход; 

 Сотрудничество, а не наставничество; 

 Динамичность; 

 Открытость детского сада  для семьи; 

 Создание активных форм  общения детей и взрослых, об 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы и 

многочисленны: 

 Положительный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей; 

 Учет индивидуальности ребенка, что в свою очередь ведет к повышению 

эффективности   педагогического процесса; 

 Возможность реализации единой Программы воспитания и развития  детей  в ДОУ 

и семье; 

 Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально 

при использовании традиционных форм работы с родителями. 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьей: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 Сотрудничество педагогов и родителей; 
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 Создание активной развивающей среды, активных  форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

Функции работы   ДОУ с семьей: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного 

процесса, организуемого в ДОУ; 

 Психолого – педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 Помощь отдельным семьям в воспитании детей; 

Новые формы взаимодействия с семьей: 

В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с возрождением 

традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей, педагогов в 

объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга. Помимо 

традиционных  форм работы ДОУ и семьи в ДОУ начали активно использовать 

инновационные формы работы и методы с семьей. 

  «Круглый стол»  по любой теме; 

 Тематические выставки; 

 Соц. обследование, тесты, опрос на любые тем 

 Устный журнал для родителей, с разными темами на каждой страничке; 

 Семейные спортивные встречи; 

 Семейные проекты «Наша родословная»; 

 Открытые занятия для родителей; 

 Родительская гостиная; 

 Портфолио   семейного успеха; 

 Сайт ДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

В организации образовательного процесса учитываются культурные, этнические  и 

образовательные потребности родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части, формируемой участниками образовательных отношений 

рабочей Программы подготовительной группы. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы. 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность: 

организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 

дня, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; участие в выставках совместного творчества, изготовление плакатов и 

газет различной тематики, изготовление фотоколлажей и др. 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Формы работы с родителями(совместной партнерской 

деятельности) 

Социально-

коммуникативное 
 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 

 Презентации  

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые-столы 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Создание альбомов, газет. 

 Изготовление игр и пособий 

 Участие в конкурсах 

 Неделя мам и пап 

 День открытых дверей 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

 Информационные уголки 

 Изготовление нестандартного оборудования 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 

 Информационно-наглядная информация 

 

Речевое развитие 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 
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 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 День открытых дверей 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

 Изготовление костюмов 

 Аудиотека 

 Персональные выставки детей 

 

2.1.6.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  обязательной части рабочей Программы 

подготовительной группы. 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей  с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья  

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом 

об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества 

должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 

формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а 

также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 
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Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того 

или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого - медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

           ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

          ОВЗ в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

            коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно – педагогическойской работы — создание  

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям  и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
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подготовка детей с ограниченным возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным  

     общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представлении о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятности приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 
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одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных 

с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностям  обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование персептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 
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Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов 

по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений). 
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Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки 

для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является 

чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный  уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 
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 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружаю- 

щей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, 

наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно 

означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, 

уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным 

препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая 

сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения 

речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, 

кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 

зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать 

некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения.  

В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду 

речевой деятельности 

уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства  ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

 

«Художественное творчество».  

 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитии конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено 

на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 

«Музыка». 

 
 Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры 

на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной 

и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), 

в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные за- 

дачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в срав- 

нении с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 
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 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). 

Приближенный к индивидуальным особенностям режим дня способствует его 

комфортному, хорошему настроению ребенка и активности. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям 

право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более 

охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 

года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
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социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон.  

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная 

активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 

снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха 

в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Проектирование образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как 

примерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения 

может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

3.1.1.Материально – техническое обеспечение рабочей Программы 

подготовительной группы 
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Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю для реализации поставленных задач. Программа может 

быть реализована на имеющейся материально – технической базе. Обеспечить 

высокий уровень  развития детей можно, даже имея самые скромные материальные 

возможности. Результат работы зависит от профессионализма педагогов.  

1. Шкафы книжные; 

2. Шкафы для игрушек; 

3. Шкаф посудный; 

4. Стол письменный; 

5. Столы детские; 

6. Стулья; 

7. Кровати; 

8. Полки книжные; 

9. Комнатные растения; 

10. Оборудование для изодеятельности; 

11. Разные виды театров (кукольный, пальчиковый, теневой); 

12. Атрибуты к сюжетно – ролевым играм (больница, парикмахерская, библиотека, 

почта, магазин, ателье, аптека); 

13. Набор крупного строителя; 

14. Машины; 

15. Куклы разной величины; 

16. Игрушечная мебель; 

17. Настольно – печатные игры; 

18. Палки физкультурные; 

19. Флажки; 

20. Ленточки; 

21. Мешочки с песком; 

22. Набивные мячи; 

23. Песочные наборы; 
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24. Наборы кукольной одежды; 

25. Атрибуты для подвижных игр; 

26. Наборы постельного белья 

3.2.1.Материально – техническое обеспечение рабочей Программы, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Ноутбук; 

 Проектор; 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор; 

 Русский народный костюм; 

 

3.1.2.Методические материалы и средства обучения рабочей Программы 

подготовительной группы. 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – 2014 год. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Формирование элементарных математических представлений – старшая 

группа И.А.Помораева, В.А.Позина. Мозайка-Синтез 2014год. 

2.Познание предметного мира З.А.Ефанова. Учитель 2013год. 

3.знакомление с предметным и социальным окружением О.В.Дыбина. 

Мозайка-Синтез 2014год. 

4.Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. 2014год. 

5.Ребенок познает мир для старших  дошкольников игровые занятия по 

формированию представлений о себе. Учитель. 2008г. 

6.Формирование элементарных математических представлений в детском саду 

(для занятий с детьми 2-7 лет). И.А.Арапова-Пискарева. Мозайка-Синтез 

2014год. 
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7.Ознакомление с природой в детском саду. О.А.Соломельникова. Мозайка-

Синтез 2014год. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Мозайка-Синтез 2014год. 

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Москва.2006г. 

3.Художественная литература (разработка занятий). О.И.Бочкарева. Корифей. 

2008г. 

4.Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского сада. 

А.В.Аджи. Учитель 2008г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Физическая культура в детском саду. Л.И.Пензулаева. Мозайка-Синтез 

2014год. 

2.Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е.Аверина. Айрис 

Пресс. 2007г. 

3.Азбука физкультминуток для дошкольников В.И.Ковалько. Москва. 2010г. 

4.Нетрадиционые занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. Н.С.Голицина. Москва. 2006г. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова. Мозайка-

Синтез 2014год. 

2.Конструирование из строительного материала Л.В.Куцакова. Мозайка-

Синтез 2014год. 

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

Мозайка-Синтез 2014год. 

4.Детское художественное творчество. Т.С. Комарова. Мозайка-Синтез 

2014год. 

5.Творим и мастерим (ручной труд в детском саду и дома). Л.В.Куцакова. 

Мозайка-Синтез 2014год. 
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6.Апликация в детском саду. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Ярославль. 

Академия – Развития. 2004г. 

Образовательная «Социально – коммуникативное развитие» 

1.Развитие игровой деятельности. Н.Ф. Губанова. Мозайка-Синтез 2014год. 

2.Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Н.С. Голицина, 

И.М.Шумова. Москва. 2007 год. 

3.Беседы о поведение ребенка за столом. В.Г.Алямовкая . Москва. 2013г. 

4.Нравственное – трудовое воспитание в детском саду.  Л.В.Куцакова. 

Мозайка-Синтез 2014год. 

5.Мы живем в России (гражданское – патриотическое воспитание 

дошкольников). Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова. Москва. 2008г. 

6.Давай поиграем. И.А.Пазухина. Детство – пресс. 2005г. 

7.Детская безопасность. В.А.Шипунова. Москва. 2013г. 

8.Занятие по правилам дорожного движения. Е.А.Романова. ТЦ Сфера. 2005г. 

9.Школа дорожных наук. О.Ю. Старцева. ТЦ Сфера. 2010г. 

10.Три сигнала светофора. Т.Ф.Саулина. Мозайка-Синтез 2014год. 

11.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Н.В.Алешина. Москва. 2008г. 

12.Безопасность. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева. Детство – Пресс. 2002г. 

13.Основы безопасности поведения дошкольников. О.В.Чермаменцева. 

Учитель. 2008г. 

14.Мудрые сказки. Т.А. Шорыгина. ТЦ Сфера. 

Наглядно – дидактические пособия. 

 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков.  Дорожная безопасность. Чтобы  не было пожара. Старшая группа. 

 Серия  «Мир в картинках»:   «Государственные символы России», «День 

Победы». 

 Серия  «Расскажите детям»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Кремля». 
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества». 

 Бордачева И.Ю.Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет. 

 Домашние животные 

 Животные средней полосы; 

 Живой уголок; 

 Животные Африки; 

 Насекомые; 

 Рептилии и амфибии; 

 Животные жарких стран; 

 Птицы, обитающие на территории нашей страны; 

 Профессии; 

 Кем быть; 

 Антонимы; 

 Опорные картинки для пересказов; 

 Здоровье; 

 Предметы гигиены; 

 Спорт; 

 Природные явления; 

 Комонавтика. 

 

3.2.2.Методические материалы и средства обучения. программы «Мы живем на 

Урале» 
 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

2010г.  

 Современные уральские русские сказки (иллюстрированная  библиотека сказок 

для детей и взрослых). 1994г. 

 Сказания земли Уральской. С. Лаврова. 2015 год. 

 Малахитовая шкатулка. П. Бажов. 2014год 
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 Энциклопедия «Русская роспись».  

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 П.Бажов. Уральские сказы 

 Л.Заварзин. Звонкие росы. 

 Н.Тимофеев. Деревня – родина нашего детства. 

 Летопись Уральских деревень. Методические рекомендации. 

 Операция «Аптека»  для больших и маленьких. С.Б.Школьникова. 

 Столетия у классной доски. История народного образования Сысертского 

городского округа. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Набор иллюстраций: «Расскажите детям о драгоценных камнях» 

 

3.1.3.Распорядок и режим дня рабочей Программы подготовительной группы. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.30 

Перерыв 

9.30 – 9.40 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Перерыв 

10.10 – 10.20 

2.Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Вторник 

 

1.Познавательное развитие (математика) 

9.00 -9.30 

Перерыв 

9.30 – 9.40 

Художественное творчество( музыка) 

9.40 – 10.10 

 

Среда Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

Перерыв 

9.30 – 9.40 

Лепка (аппликация) 

9.40 – 10.10 
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Физическая культура на улице 

Четверг Познавательное развитие (математика) 

9.00 – 9.30 

Перерыв 

9.30 – 9.40 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Перерыв 

10.10 – 10.20 

Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Пятница 1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

Перерыв 

9.30 – 9.40 

2. Музыка 

3. 9.40 – 10.10 

 

 

Режим дня  подготовительной группы. Холодный период. 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя   гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20 – 8.40 

Подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня  подготовительной  группы.  

Теплый  период. 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.25 

Утренняя   гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.35 – 8.55 
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Подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.55 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  

на участке, игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные 

ванны. 

9.20 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 

 Водные процедуры 

12.25 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, труд, индивидуальная работа, выход на прогулку 15.45 – 16.05 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.05 – 17.30 

 

 

3.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий рабочей 

Программы подготовительной  группы. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возраст- 

ной группы. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 
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Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

3.2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Семейные праздники в жизни ребенка 

Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, 

ощущает свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии 

открывается перед человеком через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы 

язычества.  

«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у со-временного 

человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - 

тогда он все забудет, и всему разучится, и должен будет все начинать сначала» 

(В.О.Ключевский). 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. 

Семейные праздники содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. 

Для полноценного развития ребенка ему необходим праздник. 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка 

совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что 

ребенок считает свои дни от праздника до праздника .. Тускло и серо было бы 

детство, если бы из него выбросить Праздники... » - писал К. Д. Ушинский. 

Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны 

поддерживать взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы каждое 

чувство в детях проснулось через цвет, звуки, запахи и другое. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного 

действия, но при этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная 

педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без него человек не сможет 

научиться любить. Без преувеличения можно сказать, от того каким эмоциональным 

состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная 

жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить 

детей отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с 

отведенной ролью. 
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Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, 

сколько душевной теплоты и любви. 

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого 

члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется 

отношение всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет возможность 

выразить свою любовь и признательность каждому члену семьи. 

Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, по 

возможности должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенности 

детей: чем младше ребенок, тем ярче должен быть праздник. Этот день полон 

сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть возможность запечатлеть этот 

день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая серия 

разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постараться 

сохранять, потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за 

изменениями характера ребенка, его увлечениями. Текст поздравления составить не 

просто. Желательно чтобы поздравления были в стихах и относилось именно к 

этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень благотворное 

влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 

несовершенны от души. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть 

замечательная возможность использовать коллективную творческую деятельность, 

которая объединяет детей, учит взаимопониманию, взаимоуважению. В 

коллективном труде каждый может ярче проявить свои способности - сочинить 

стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать аппликацию и придумать 

многое другое. 

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение 

подарков. Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет 

приятно увидеть свой подарок сразу после пробуждения, рядом со своей кроваткой. 

В семье могут поздравлять не только близкие люди, друзья, но и любимые игрушки. 

Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы может быть свой 

подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не 

демонстрировались ребенку  Проснувшись именинница увидит свои вещи и поймет, 

что выросла на целый год. Сразу же эти вещи надевают на ребенка, а старые вещи 

убирают. 

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, 

в корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с 

такими сюрпризами, и восторгу нет предела! , 

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его 

машинках, где на каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, 

трусики, платочки и т.д. 
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Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются лично. 

Эти подарки хранятся если не всю жизнь, то очень долго.  

Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот 

маленький архив передать детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, 

они могут быть богатыми, но не от души. 

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более 

эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это 

будет всего один цветок или букетик полевых цветов, но и его можно хранить всю 

жизнь. 

Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» и 

«хорошие» подарки. Хранится все, что можно сохранить. 

Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, 

то сохранить праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может 

принимать участие и именинник. Здесь такой простор фантазии! На стенах, 

покрытых обоями, хорошо крепить все разными материалами, а на стенках шкафов с 

внутренней стороны можно закрепить фотографии и т.д. От люстры до карниза 

можно протянуть гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными буквами 

написано имя виновника торжества или «Поздравляем».  Потолок можно превратить 

в лесную полянку закрепив на потолке, как новогодний снег, отдельные цветочки. 

Приятно увидеть в День рождения на зеркале смешную рожицу, нарисованную 

подкрашенной зубной пастой. Можно оформить кресло или стул именинника, 

задрапировав тканью. 

Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой 

скатертью В этом тоже большой воспитательный момент: дети учатся правильно и 

красиво, а главное свободно, вести себя за сервированным столом. Все блюда 

украшены соответственно возрасту именинника. Детям лучше подать 

индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть фаршированные 

помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно предложить 

немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» вызывает аппетит. 

Этот сюрприз нетрудно подготовить, намочив край стакана водой с добавлением 

лимонной кислоты, обмакнув его в сахар. 

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в семье, 

лучше домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! 

Торт обязательно украшается свечками. Этот ритуал, тушение свечей всем нравится. 

Чем больше возраст ребенка, тем больше свечей и тем труднее их погасить. В этом 

случае снова видно взросление ребенка. 

Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День 

рождения» и другими (кто последним назовет песню с этими словами является 

победителем и награждается памятным сувениром), конкурс на лучший 

комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи пригодятся различные 



90 

 

мелкие предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее пожеланий - 

пожелания пишутся на отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и 

потом каждый берет его себе. Пожелания шуточные вызывают всеобщее веселье. 

Интересно проведение игры «Что бы это значило?». На отдельных листах бумаги 

приклеивается фотография (можно именинника, или кого-нибудь из гостей), на 

которой запечатлена смешную, нетипичную ситуация. Каждый участник игры 

ставит свою подпись и заворачивает, передает другому, так готовится несколько 

фотографий. Все подписи читаются потом вслух, и самые остроумные 

награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть интересные пожелания, 

написанные на сердечках, их преподносят имениннику или всем гостям. Гости 

могут получить в подарок розочки с именинного торта, сделанные из теста, 

соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое 

удовольствие. Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается 

жизнь именинника. 

• Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям 

приятно получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком:   

фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. 

Содержание праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», 

конкурсы, посвященные «молодоженам»; интервью, в котором мама и папа 

откровенно отвечают на все вопросы. Виновникам торжества и гостям посвящается 

импровизированный концерт, подготовленный детьми заранее. Родители тем самым 

поддерживают родственные связи и воспитывают у детей чувство ответственности и 

гордости к своему роду. 

Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным 

является то, что у детей появляется чувство причастности к семье и родине в целом. 

Благодаря рассказам бабушек и дедушек можно узнать родословную нескольких 

поколений, составить генеалогическое дерево своей семьи. Это позволит 

подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и жить и почитать 

своих предков. 

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо 

организовать выезд в лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть 

пробуждение природы, мощную силу зеленых росточков, которые преодолев 

плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это поход в мир красоты и 

гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно 

повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень 

красивое место можно «запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень внимательно 

охватить взором, закрыть глаза и оставить там, где-то в сознании это местечко Через 

много лет при воспоминании об этом перед глазами является картина этого места. 
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«Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить взрослые. Весной это 

могут быть поездки за лесными и полевыми цветами, такими как ветреница, мать-и-

мачеха, медуница; затем - за огоньками, ромашками, а в разгар лета - за лилиями. 

Все эти цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением доставляют 

огромное эстетическое удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в 

зимних букетах из конского щавеля, рогоза, камыша, дудника и других цветковых 

растений. Природа учит ребенка чуткости, доброте, красоте. Невозможно понять 

картины художников, не научившись видеть это в живой природе. Оставаясь 

слепым и глухим к природе, ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость 

этих встреч незабываема! Родители должны познакомить ребенка с миром растений 

и животных, научить бережному отношению к природе, дать возможность быть 

причастным ко всему живому, проникнуться своей причастностью к окружающему 

миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему 

начинают готовится задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, 

украшают квартиру. Елочные гирлянды, снег и снежинки - обязательные украшения 

в доме. 

Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. 

В программу вечера родители могут включить интересный ритуал -смену 

календарей. Это лучше сфотографировать: на фото видно какой год встречают в 

семье. В новогоднюю ночь проводится игра «Загадай желание». В 11 часов 

вскрываются конверты прошлого года и все читают вслух свои прошлогодние 

пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые конверты, 

лист чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители 

записывают желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с желаниями 

заклеиваются и кладутся в большой конверт до следующего Нового года. Это 

приучает ребенка строить планы на будущее. 

Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть 

любая вещичка, лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех 

гостей и кладутся в корзину к Деду Морозу. Именные подарки вручаются именно 

им. 

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная 

фасоль. Кому попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову 

надевается корона, и его три желания обязательно надо исполнять. Можно такие 

сюрпризы приготовить и в другие праздники. Уходя домой гости обнаружат в 

карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то положить и в сапог. 

Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и 

на ней немного конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или 

салфетка в виде снежинки. На большой тарелке - новогодняя композиция из веточек 

ели, свечек, маленьких игрушек и/или новогоднего дождя. 
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Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень 

красивый праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как 

встретишь Новый год, таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача 

взрослых - осуществить эту мечту, а возможностей для этого в каждом доме 

достаточно. 

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому 

надо учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и 

чувствовать любовь родных. От воспитания в семье зависит кем и каким будет 

ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на воспитание ребенка сил, времени, 

а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом состоит счастье 

родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только 

пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие 

манеры, выработать привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое 

общество, ребенок не будет чувствовать неловко себя от того, что он не может вести 

беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. Если его этому не научили, в 

том нет его вины, он может все это освоить сам в более зрелом возрасте. Но лучше, 

если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не превратятся в 

привычку, если они не закреплялись практически. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. 

Хорошо наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. 

Хорошо воспитанные сын или дочь - это высшее достижение родителей. Ради этого 

стоит потрудиться и приложить максимум любви, терпения и времени. 

3.1.5.Особенности организации развивающей  предметно – пространственной 

среды обязательной части рабочей Программы старшей группы. 

Образовательная среда в детском саду предполагает  специально созданные условия, 

такие, которые необходимы  для полноценного проживания ребенком 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.  

Оборудование помещений  дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически  привлекательным и развивающим.  Мебель 

должна соответствовать росту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 

данного возраста эффект. Развивающая предметная   среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В группах дошкольного возраста замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полуфункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение  детей и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое   

пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавески, кубы, стулья. 

Трансформируемость  предметно – игровой  среды  позволяет ребенку взглянуть на 
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игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. Предметная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада и в группе за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметна среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(центров, уголков, площадок).Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение «центров» должно меняться в соответствии с тематически м 

планированием образовательного процесса. 

В качестве «Центров» могут быть: 

Уголок для сюжетно – ролевых игр 

• оборудование для двигательных игр; 

• крупный и средний строительный материал; 

• наборы для профессиональных игр: «Маленький доктор», «Маленький 

парикмахер», «Автозаправочная», «Ремонтная станция»; 

• машины большие и средние; 

• куклы среднего размера, наборы посуды, одежда, мебель, коляски; 

• мягкие игрушки, изображающие животных (крупные, средние, мелкие) 

«Центр костюмирования» 

• длинные юбки на резинках для девочек, накидки и плащи для мальчиков; 

• платки, шали, короны, кокошники,  шляпы и другие атрибуты на голову, 

         украшения, маски. 

«Музыкальный центр» 

• барабан, ложки, бубен, колокольчик, металлофон, пианино детское, музыкальный 

треугольник, музыкальный молоточек,  

• игрушки – самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка; 

• магнитофон; 

• аудио кассеты, диски с записями классической музыки. 

• дидактические игры и упражнения. 

«Центр экспериментирования» 
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• увеличительные стекла,  безмен, песочные часы (на 5 минут), компас, 

разнообразные магниты, бинокль; 

• прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки; 

• природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, разная 

по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок (разный по цвету), птичьи 

перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, 

веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, шерсть; 

• бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, 

проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формочки – 

вкладыши от наборов шоколадных конфет, деревянные катушки; 

• разные виды бумаги; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки деревянные; 

«Центр  красоты» 

• пластилин, глина, стеки для моделирования, подставки для работы; 

• чистая бумага, фломастеры разной толщины и цвета, акварельные краски, 

карандаши, восковые мелки; краски гуашь, 

• кисти, банки для воды, тряпочки. 

• трафареты, печатки по изучаемым темам; 

• образцы декоративно – прикладного искусства (по возрасту и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания; 

• нетрадиционный материал для лепки и рисования. 

«Центр  книги» 

• Портреты писателей; 

• Иллюстрациями по сказкам; 

• Книги уральских писателей; 

• Сказки  и рассказы в соответствии с тематикой недели; 

• Иллюстрации Уральской природы; 

«Центр природы» 

• Комнатные растения; 

• Предметы ухода за растениями ( фартуки, салфетки, совочки, щетки и т.д); 
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• Иллюстрации с комнатными растениями; 

• Природный материал; 

• Муляжи овощей и фруктов; 

• Книги по уходу за комнатными растениями; 

• Календарь природы; 

• Природоведческая  литература; 

• Настольно – печатные игры природоведческого характера; 

• Наборы картин (животные, птицы  наших лесов, животные севера, животные 

жарких стран). 

«Спортивный центр» 

• Мячи резиновые разных размеров; 

• Мячи набивные; 

• Скакалки; 

• Флажки; 

• Ленточки; 

• Нетрадиционное оборудование; 

• Погремушки; 

• Палки; 

• Обручи; 

• Сенсорные коврики. 

«Центр познавательного развития» 

• цифры на кубиках (пластмассовые, нарисованные); 

• книги по математике о числах первого десятка; 

• числовой фриз на стене; 

• буквы на кубиках (магнитные, нарисованные); 

• азбуки и буквари (разные издания); 

3.2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Семейные праздники в жизни ребенка 
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Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, 

ощущает свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии 

открывается перед человеком через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы 

язычества.  

Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны 

поддерживать взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо, чтобы 

каждое чувство в детях проснулось через цвет, звуки, запахи и другое. 

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого 

члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется 

отношение всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет возможность 

выразить свою любовь и признательность каждому члену семьи. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть 

замечательная возможность использовать коллективную творческую деятельность, 

которая объединяет детей, учит взаимопониманию, взаимоуважению. В 

коллективном труде каждый может ярче проявить свои способности - сочинить 

стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать аппликацию и придумать 

многое другое. 

• Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям 

приятно получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком:   

фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи.  

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо 

организовать выезд в лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть 

пробуждение природы, мощную силу зеленых росточков, которые преодолев 

плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это поход в мир красоты и 

гармонии.  

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому 

надо учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и 

чувствовать любовь родных. От воспитания в семье зависит кем и каким будет 

ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на воспитание ребенка сил, времени, 

а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом состоит счастье 

родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только 

пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие 

манеры, выработать привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое 

общество, ребенок не будет чувствовать неловко себя от того, что он не может вести 

беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. Если его этому не научили, в 

том нет его вины, он может все это освоить сам в более зрелом возрасте. Но лучше, 
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если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не превратятся в 

привычку, если они не закреплялись практически. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. 

Хорошо наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. 

Хорошо воспитанные сын или дочь - это высшее достижение родителей. Ради этого 

стоит потрудиться и приложить максимум любви, терпения и времени. 

3.2.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Особенности организации непосредственно – образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем 

поведения воспитателя. Партнерская форма непосредственно – образовательной 

деятельности предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному 

участию в работе, обсуждения, исследований. 

При конструировании образовательного пространства использованы положительные 

стороны комплексно – тематической и предметно – средовой моделей построения 

образовательного пространства: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр книги», «Центр 

природы», «Центр занимательной математики»; 

• зона средней активности: «Центр конструирования», « Центр безопасности», « 

Центр изодеятельности»; 

• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», « Центр театра », «Центр игры», «Центр дежурства». 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы 

живем на Урале” являются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

• полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов 

детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления и др.; 

• вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и 

географическими особенностям. 
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• принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 

сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с 

народным художественным творчеством Урала. 

• образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 

быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 

процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материал 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. 

Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и 

исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 

начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны 

изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 

этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

Центр речевого развития 

• Произведения Уральских писателей; 

• Фоторепортажи: «Моя семья», « Мой праздник», «Отдыхаем вместе»; 

• Книги  сказок,  потешек,  прибауток; 

• Дидактические игры  на развитие речи; 

• Альбом устаревших слов и их значение; 
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• Мультибанк; 

• Игрушки на развитие физиологического характера.; 

• Чудесный мешочек с различными предметами; 

• Карточки с буквами; 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 

продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при 

этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 

детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен 

предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала. 

Центр физического развития 

• Дидактические игры; 

• Фотографии, иллюстрации рецептов Уральской кухни; 

• Энциклопедии, плакаты о здоровом образе жизни; 

• Альбомы: «Лекарственные  травы», «Лечим зубы», «Азбука здоровья»; 

• Спортивно – игровые модули; 

• Мешочки с травами; 

• Атрибуты для спортивных игр; 

• Атрибутика к подвижным играм; 

• Оборудование для ходьбы; 

• Оборудование для катания. 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 

зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый 

ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет 

своевременное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие 

соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую 



100 

 

ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей 

"заглохнуть", но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о 

развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, 

Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более 

сложными культурными средствами репрезентации мира (действием, образом, 

знаком), можно условно разделить материал для познавательно-исследовательской 

деятельности детей на следующие типы: 

• объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном 

действии; 

• образно-символический материал; 

• нормативно-знаковый материал. 

Центр познавательного развития 

• Карта Урала; 

• Подбор иллюстраций с характерными видами ландшафта Урала; 

• Коллекция уральских камней; 

• Фотографии, книги с изображениями изделий уральских мастеров; 

• Дидактические игры; 

• Красная книга Урала; 

• Макеты: «Животные нашего леса», «Птицы»; 

• Муляжи, гербарии растений Урала; 

• Компас; 

• Календарь природы; 

• Чудесный мешочек; 

• Пазлы. 

Центр творчества 

• Тематические конструкторы; 

• Образцы построек разной сложности; 

• Произведения живописи; 

• Мольберт; 
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• Бумага разных видов; 

• Мелки для рисования, карандаши, фломастеры, печатки для рисования, краски,  

• Салфетки из ткани,  

• Схемы последовательного изготовления поделки; 

• Настольный конструкт ор «Лего»; 

• Пластилин, глина для лепки; 

• Фигурки животных для обыгрывания. 

Центр природы 

• Комнатные растения; 

• Познавательная природоведческая литература; 

• Иллюстрации с изображением признаков сезона; 

• Растения, требующие разных способов ухода; 

• Календарь  природы; 

• Инвентарь для ухода за растениями; 

• Картинки с изображением цветов; 

• Энциклопедии на природоведческую тематику; 

• Иллюстрации с изображением животных; 

• Дидактические игры на природоведческую тематику. 

3.2. Перечень методических пособий для реализации образовательной 

программы «Мы живем на Урале» 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева 

Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
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Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

2010г.  

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2005. 

 

Образовательная область «Развитие речи»: 

7. Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 

О.В. – Екатеринбург: ИРРО 

 
3.3 Организация развивающей среды 
 

Предметно-развивающая среда в подготовительной  группе обеспечивает 

возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе: 
• содержательно-насыщенная, развивающая; 
• трансформируемая; 
• полифункциональная; 
• вариативная; 
• доступная; 
• безопасная; 
• здоровьесберегающая; 
• эстетически-привлекательная. 
Пространство группы организованно в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 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 центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Учитывается гендерная специфика — предусматриваются материалы, 

соответствующие интересам девочек и мальчиков. 
Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной 

продуктивной деятельности — конструирования, рисования, лепки, аппликации, 

создания разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все 

эти виды детской активности играют важную роль в развитии дошкольника. Для 

развития продуктивного творчества детей необходимо позаботиться о подборе 

картинок, изображений различных поделок и игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для создания разных 

поделок и т. п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

самостоятельно работать по образцу или схеме. 
Необходимо предусмотреть уголки уединения — тихое место, где ребенок 

может заняться спокойной деятельностью, отдохнуть от активного общения. 
Подробное описание оснащенности уголков представлено в «Паспорте 

группы». 
 


