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Введение 

Рабочая программа по воспитанию, развитию и образованию детей 6-го года жизни – с. Новопышминское  2022-2023 учебный год. 
Составители: Бекетова Н.С. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по пяти направлениям развития 
ребёнка дошкольника (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие). 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, и потребностей детей дошкольного возраста. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и условиями её реализации с учётом рекомендаций авторов примерной основной 

образовательной программы Н.Е. Вераксы     «От рождения до школы»,  с учётом образовательного заказа семьи. Программа реализуется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основные понятия:  

Условные обозначения:     

 % - процент; 
 дн – дневная нагрузка; 
 нн – недельная нагрузка. 
 

              Сокращения: 

ДОО — дошкольная образовательная организация. 
ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 
ООП — основная образовательная программа. 
УМК — учебно-методический комплекс. 
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт. 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
 

Структура рабочей программы  

Рабочая программа включает в себя обязательную часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе  части являются 
взаимодополняющими  и необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта ДО. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая  развитие детей во всех пяти областях взаимодействующих 
образовательных областях: 

- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое  развитие; 
- физическое развитие; 
 В части формируемой участниками образовательных отношений, особое внимание уделено: 
 -  реализации приоритетных направлений работы с детьми, развитие и речи воспитанников, умственное развитие, развитие  морально –    

волевых и нравственных качеств, физическое развитие. 
  -  представлены парциальные программы, направленные на развитие детей  в одной  или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, формы организации  образовательной работы. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и отражает   
особенности содержания и организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста.  

Нормативные основания разработки Программы:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении Федерального  
государственного образовательный стандарт дошкольного образования»;   

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правили норм 
СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

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

 Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 27; 

 Устав МБДОУ № 27. 

 

Содержание Программы разработано с учетом: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой (Соответствует ФГОС ДО, 2019 г.)   

- обязательная часть РП; 
-парциальной образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. – часть РП, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 
Цель основной общеобразовательной программы дошкольного образования: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, повышения социального статуса, всестороннего развития в адекватный его возраст детских видах 
деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  
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1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4) 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; 
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности  дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 
Эльконин и др.) Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 
материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 
Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

 
Особенности 

Программы 

Задачи 

Направленность на 
нравственное воспитание, 
поддержку традиционных 
ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
Воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 
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Нацеленность на дальнейшее 
образование 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 
Направленность на сохранение и 
укрепление здоровья детей 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет 

индивидуальных особенностей 
ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия 

с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 
 

1.2. Задачи образовательной деятельности с детьми. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

 социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,     готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 
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Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных делах. 
5. Развивать творческие проявления и воображения в художественной, изобразительной и игровой деятельности.  
6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.   
  

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим и деятельностным 
подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 
(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 
каков он есть. В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 
культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 
окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 
развития. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С.    Выготского, 
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова и др.  

Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, что в развитии ребёнка существуют как бы две 
переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 
Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а 
через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Суть этого подхода заключается в 
следующем: личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. Системно-
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деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в 
условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Принципы формирования программы:    
 Принцип ЗБР (зона ближайшего развития) - обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен 
выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
обучения детей. 

 Принцип культуросообразности - Применение принципа культуросообразности в Программе  ориентирует педагогов на учет 
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 Деятельностный подход - обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности (игровая, 
изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение). Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 Переодизация развития - Программы дошкольного образования должны строиться учетом возрастных возможностей детей с опорой на 
ведущий вид деятельности. 

 Ампфликация  детского развития  - авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 
развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 
по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 
искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 
возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 Развивающее обучение - Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 
накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации - Создание ПДР— необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 
ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности (заметить проявление детской 
инициативы); 

-  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
-  способствовать реализации замысла или проекта; 
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению,     способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 
-  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
 

 

 

 



11 

 

1.4. Значимые для разработки РП характеристики 

1.4.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей старшего возраста. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образца, дополняя его 
различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножение классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
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произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.4.2 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в группе старшего возраста 

Сфера 
развития детей, 

виды деятельности 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности контингента детей  Индивидуальные особенности 
контингента детей 

Старший дошкольный возраст (5-6 года) 
         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа  Я ребёнка, его детализацией. Речь становится предметом активности детей. 

Ведущим становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Физическое 
развитие  
(здоровье, 
физические 
качества) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Статистические данные: 
20 детей, из них 7 - девочек  
13 – мальчиков.  

- группа здоровья 

  1 – 9  человек 

  2 – 11 человек 

  3 –   0   человек 

  4 –   0   человек 

- часто болеющие – 3 

- избыточный вес –  1 

- нарушение осанки – 0 

- нарушение зрения – 1 

Диагностические данные: 
Сформированность двигательных 

умений и навыков по возрасту  
ходьба – 80% 

бег – 72% 

ползанье, лазанье – 90% 

упражнения в равновесии – 74% 

прыжки – 70% 
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катание, бросание, метание -80% 

ЗОЖ 

внешний вид – 78% 

мытье рук по мере загрязнения –100%  

пользование предметами личной гигиены – 

90% 

навыки приема пищи –  97% 

КБЖ 

знание правил личной безопасности – 85% 

соблюдение правил личной безопасности – 

90% 

Познавательное, 
речевое, 
развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 
для расширения представлений детей об окружающем мире,  
развивать наблюдательность и любознательность.  
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 
форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и  
группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 
предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 
Сенсорное развитие.  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким  
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её 
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать  
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 
 

Развитие речи: 
- связная речь – 68% 

- звуковая культура речи – 36% 

- грамматический строй речи –  

РЭМП: 
- количество – 70% 

- величина –65% 

- форма – 77% 

- ориентировка в пространстве – 54% 

Ознакомление с окружающим: 
- предметное окружение – 78% 

- явления общественной жизни – 69% 

- природное окружение – 75% 

Психические процессы: 
- внимание – 72% 

- память – 59% 

- мышление – 57% 

- воображение –  74% 

- мелкая моторика – 70% 

- усидчивость – 61% 
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Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий  того, кто поступил 
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 
о необходимости здороваться, прощаться, называть  работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Игра: 
- сюжетно-ролевая – 81% 

- подвижная – 89% 

- дидактическая – 66% 

Общение: 
- коммуникативные навыки – 60% 

- соблюдение правил этикета – 55% 

- соблюдение моральных норм –47% 

Труд: 
- самообслуживание – 95% 

Изобразительная деятельность: 
- рисование – 66% 

- лепка – 61% 

- знакомство с искусством – 51% 

Конструирование: 
- из строительного материала – 90% 

Музыкальное воспитание: 
- слушание – 98% 

- пение – 73% 

- музыкально-ритмические  движения –64% 

Художественно-

эстетическое 
развитие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
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 и др.). 
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2. Планируемые результаты освоения  программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 годам): 
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
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2.2. Планируемые промежуточные результаты освоения рабочей программы (к 6 году). 
Мониторинг освоения содержания образовательной программы 

Группа детского сада______________________________________________________________________________  

 

 

Дата проведения мониторинга_________________________________________________________________________________    

Мониторинг детского развития 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
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ц 
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года 

конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Физическое 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Художествен
но-эстетическое 
развитие 

Итоговый 
результат 

начало года конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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II. Содержательный раздел 
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2.1 Содержание, формы, способы, методы и средства 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей 

 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и 
задачами РП и реализуется в различных видах деятельности как  сквозном механизме развития ребёнка:  

 Игровая -  включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 Коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 
 Познавательно - исследовательская -  исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд - в помещении и на улице;  
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,                  
 Изобразительная - рисование, лепка, аппликация;  

 Музыкальная - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах;  

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной среды для детей  дошкольного возраста: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 
общению; целенаправленности и саморегуляции, формирование социальных представлений, умений и навыков, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

 

Виды интеграции 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 
деятельности 

По средствам организации и оптимизации образовательного 
процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 
подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 
двигательной деятельности с детьми и взрослыми; формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и 
обществе, а также безопасности окружающего мира). 
 «Познавательное развитие» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 
мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 
упражнений для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 
«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 
средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 
социальной действительности; использование художественных 
произведений для формирования первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и окружающем мире); 
«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 
продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 
закрепления результатов освоения области «Социально-коммуникативное 
развитие) 

 

 
Направления и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

1.Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
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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. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 
возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

Нравственное воспитание. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к 
окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  Учить создавать простейшее генеалогическое 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. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. Поддерживать 
проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Патриотическо воспитание. 
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, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 
уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 
страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Показывать Россию на карте, глобусе. 

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. 

2. Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества,  как сочувствие, 
отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам),  умение  проявлять  заботу,  с  благодарностью  
относиться к помощи и знакам внимания. 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. 
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Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать  ее  произведениями  искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т.п.). 

3.  Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых  правил  и  норм. Расширять представления о правилах  поведения  в  общественных  местах;  об  
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.) Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 
понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 
если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие  целенаправленности,  саморегуляции. 

Развивать  целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 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. 

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 
роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 
в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать   формировать   умение   согласовывать   
свои   действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 
ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - 
заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
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Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение  быстро, аккуратно  одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 
в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 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. 

Приобщение к труду. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 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 и творчества. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 
занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей  помогать взрослым  поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 
необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 
инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять 
представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  
Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети», 
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Формы, методы, способы реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность в 
образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная  деятельность 

1. Формирование первичных ценностных представлений. 
Беседы, обучение, чтение 

художественной  литературы; Экскурсии, 
видеоинформация; Дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно ролевые игры,  
игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры), 
утренний, вечерний круг 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); Игровая 
деятельность во время прогулки (объяснение, 
напоминание) ; Тематические досуги 

Дидактические игры,  сюжетно ролевые 
игры 

 

2. Развитие коммуникативных способностей. 
Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок: в 
детском саду, на прогулке,  во время 
режимных моментов; Беседы, 
формирование навыков, чтение 
художественной  литературы; 
Дидактические игры, игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры), 
утренний, вечерний круг 

Подгрупповая и индивидуальная 
работа (учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение); Создавать 
ситуации обсуждения правил, прояснения 
детьми их смысла 

Сюжетно ролевые игры,  
(выстраивает отношение к себе и другим);  

Развитие самостоятельности, включая две 
стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать 
в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения); 
Дидактические игры; Самообслуживание 

3. Развитие регуляторных способностей 
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Решение проблемных ситуаций 

учиться на собственном опыте; 
Экспериментировать с различными  
объектами, в том числе с растениями; 

Игровая деятельность; Утренний 
круг 

 

Культурно-гигиенические процедуры  
(объяснение, напоминание); Находиться в 
течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; Изменять или 
конструировать игровое пространство в 
соответствии  с возникающими игровыми 
ситуациями 

Дидактические игры, сюжетно ролевые 
игры, подвижные игры (может себя занять 
интересным,  любимым делом, возможности 
выбора рода занятий, материалов, пространства.); 
Соблюдение правил и норм установленных в 
группе; Самообслуживание 

4. Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Решение проблемных ситуаций; 

Обсуждение, рассматривание 

обыгрывание;   

Опытно - экспериментальная 
деятельность. Утренний – вечерний круг; 
Минутка  безопасности 

 

 

Учебная  эвакуация;  Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры; Игры – ситуации по 
безопасности жизнедеятельности, 

закрепление навыков, умений.  
Показ, объяснение, обучение, 

напоминание; Трудовые поручения 

 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры; игры – ситуации,  
катание на самокате, велосипеде, санках, лыжах 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями в вопросах воспитания 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 
периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
10. Повышение правовой культуры родителей.  
11. Консультативные  часы для родителей по вопросам предупреждения  использования методов, унижающих достоинство ребёнка.   
12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

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

 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 
деятельности 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 
части представлений о здоровом образе жизни, 
формирование и закрепление ориентировки в 
пространстве, временных, количественных представлений 
в подвижных играх физических упражнениях). 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми). 
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 
кругозора в части музыкального и изобразительного 
искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 
упражнений для реализации задач образовательной области «Познавательное 
развитие). 
 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование музыкальных 
произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 
области «Познавательное развитие; 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания окружающей 
действительности и познавательно-исследовательской деятельности; 
использование художественных произведений для формирования целостной 
картины мира). 
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Направления и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

 

1. Развитие когнитивных способностей 

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 насыщенности, правильно называть их; Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.); Совершенствовать глазомер; 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно - исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление,  умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 
инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов.  Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 
модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации деть ми 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 — то 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. 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. 

2. Формирование элементарных математических представлений 
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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, 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 — 
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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 стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры); обозначать в речи взаимное рас положение 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). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

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 по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 
предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с неко- торыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 
инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать 
с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 
восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 
передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений и т.д.). Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные 
климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи,  тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня).  
Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 
Полюс, где всегда холод- но и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 
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Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 
полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о классификации животного мира: 
млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, 
как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 
жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, 
волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 
детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями.  Познакомить с понятиями «лес»,«луг» и «сад». 
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 
питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 
осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и 
т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.  

Формировать представления о том, что чело- век — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 
Социальное окружение.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский  сад, школа, колледж, вуз). Формировать  потребность в получении знаний, 
стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей  о  профессиях.  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, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство 
благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира.  Знакомить с элементами культуры (костюмы, 
внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 
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итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 
Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной  Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 
глобусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 
Формы, методы, способы реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность в образовательных 
ситуациях  

Совместная деятельность в 
режимных моментах  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие когнитивных способностей 

Математические игры, игровые занятия, игровая 
деятельность (игры в парах, подвижные игры)  
Игры-загадки, утренний вечерний круг  

 Моделирование, 

экспериментирование, 

Интегрированная  деятельность  
Игры – соревнование 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Дидактические игры,  моделирование 

экспериментирование,  

конструктивная деятельность; 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Опыты, эксперименты,  наблюдения.  
Поиск информации в литературе. Реализация 
проектов, дидактические игры,  игры-загадки. 
Проблемные ситуации. Обучение в условиях 
специально оборудованной полифункциональной 
интерактивной среды. 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 

Игры экспериментирования 

Игры-загадки, наблюдение, 

сравнение, описание. 
 

Дидактические игры.  
Игры с конструктором 

Моделирование, подчиняться правилам в групповых 
играх, игры - соревнования 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск 
информации в литературе. Реализация проектов. 
Коллекционирование. Создание мини-музеев. 
Дидактические игры. Игры-загадки. Игры с 
конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. 
Дежурства. 

 

Поручения, дежурства. 
Расширение границ 
образовательного пространства 
детского сада: целевые 
прогулки, экскурсии; 
Организация разнообразных 
мобильных центров: воды и 
песка 

Математические игры, моделирование и 
экспериментирование, трудовая деятельность в 
уголке природы,  рассматривание  книг,  создание 
мини-музеев; игры с песком, водой, камнями, глиной; 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной  культуры речи, фонематического 
слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «оречевления» 
всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

 

Направления и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Развитие речи 

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 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 97 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 её исправить. Знакомить с разными способами образования слов 
(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
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— 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. 

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 

2. Приобщение к художественной литературе. 

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. 

 
Формы, методы, способы реализации задач образовательной области «Речевое  развитие» 

Совместная деятельность в 
образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в 
режимных моментах  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развивающая речевая среда 
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Взаимодействие с учителем - логопедом, 
артикуляционная гимнастика, речевые игры, 
игровые занятия, игровая деятельность (игры в 
парах, подвижные игры), игры-поручения, чтение, 
составление рассказов по картинам, мнимо-схемы, 
речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) 
, беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 
опоры на  него, утренний, вечерний круг; 

Составление рассказов по плану 
и образцу;  Дидактические , 

пальчиковые  игры, настольно – 

печатные; Рассматривание, 
обсуждение; Физкультминутки, 
прогулка;  Беседа, рассказ, чтение, 

игры-драматизации; 
 

Дидактические игры, рассматривание книг с 
иллюстрациями, рассматривание сюжетных 
картинок, игрушек, 

Содержательное игровое взаимодействие 
детей (совместные игры с использованием 
предметов и игрушек), игры в парах и совместные 
игры; 

2. Формирование словаря 

Артикуляционная гимнастика, беседа,     
чтение, составление рассказов по картинам, 
обогащение словаря, вопрос–ответ, обучающие  
игры  с использованием предметов и игрушек, 
коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные). Сценарии активизирующего 
общения. 

Беседа, дидактические игры, 
пальчиковые игры,  рассматривание, 
обсуждение. Обогащение словаря, 

вопрос –ответ,  игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками,  беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без опоры на  
него, образцы                                                                                                                       
коммуникативных  кодов взрослого, 

досуги. 

Дидактические игры,  рассматривание книг 
с иллюстрациями, рассматривание сюжетных 
картинок,  театрализованные игры, рассматривание 
иллюстраций; Продуктивная деятельность, 

настольно-печатные игры, беседы- обсуждения. 

 

3.Звуковая культура речи  
Взаимодействие с учителем - логопедом, 

артикуляционная гимнастика, речевые игры, 
игровые занятия, игры-поручения, чтение, 
составление рассказов по картинам, мнемо-схемы, 
речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение); 
Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 
опоры на  него;  Утренний, вечерний круг. 

Составление рассказов по плану 
и образцу;  Дидактические , 
пальчиковые, настольно - печатные 
игры; Рассматривание, обсуждение, 
физкультминутки, прогулка; Беседа, 
рассказ, чтение,  игры-драматизации. 

Дидактические игры, рассматривание книг с 
иллюстрациями, рассматривание сюжетных 
картинок, игрушек,  игры в парах и совместные 
игры. 

4. Грамматический строй речи 

Речевые упражнения, мнемо – таблицы, 
преобразовывание слов, речевое стимулирование, 
составление предложений. 

Беседы, артикуляционная 
гимнастика, физкультминутки, 
дидактические игры. 

Дидактически игры, игры в парах и 
совместные игры, игры – путаницы. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 

По средствам организации и оптимизации образовательного 
процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических 
качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  
окружающем мире в части культуры и музыкального искусства, 
развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки, процесса и результатов продуктивной деятельности; 
формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 
деятельности; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности). 
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 
музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть обогащены 
и закреплены с использованием средств продуктивной и музыкальной 
деятельности детей.  

«Речевое развитие» (использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Художественно-эстетическое развитие») 

5. Связная речь   

Взаимодействие с логопедом, 
артикуляционная гимнастика, речевые игры;  

Пересказ, описание, игры – ситуации, составление 
рассказов;  Утренний -  вечерний круг. 

Пальчиковые игры, 
артикуляционная гимнастика, 
физкультминутки, дидактические 
игры. 

Рассматривание книг с иллюстрациями 

сказок, игры с музыкальным сопровождением. 

Приобщение к художественной литературе  
Чтение, мультимедийные презентации, 

дидактические игры, обсуждение, объяснение. 
Просмотр книг с 

иллюстрациям, выразительное чтение, 
описание героев, сравнение 

Дидактические игры,  рассматривание книг 
с иллюстрациями, рассматривание сюжетных 
картинок, игрушек.   
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Направления и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Приобщение к искусству. 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 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. Формировать 
умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 
фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 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 зда- ния, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произве- дений, сказок обращать внимание 
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство».  
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

2. Изобразительная деятельность. 
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. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. 

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. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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. 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. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений («Кого встретил Коло- бок», «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.). 

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 про- гулке» 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 умение тщательно мыть руки 
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по окончании лепки. 
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, сложен- ной пополам (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 экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать коллективно,  объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
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.  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). 
Знакомить детей  с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых  форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 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.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
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изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их  налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

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. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

4. Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память  через  узнавание  

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 
высоте в пределах квинты, звучания  музыкальных  инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 



40 

 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-

игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 
содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

7. Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 
драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 
руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 
детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  
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Формы, методы, способы реализации задач образовательной области « Художественно-эстетическое  развитие» 

Совместная деятельность в образовательных 
ситуациях  

Совместная деятельность в 
режимных моментах  

Самостоятельная  деятельность  

1. Приобщение к искусству 

Слушание литературных и музыкальных произведений, 

знакомство со средствами выразительности (цвет, звук, 
форма, жесты), знакомство с основными жанрами 
изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж. 
портрет), знакомство с архитектурой; 

Дидактические игры,  игры на 
музыкальных инструментах, 

слушание, пение, инсценирование. 

Пение, рассматривание, игры на музыкальных 
инструментах. 

2. Изобразительная деятельность ( рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, народное декоративно – прикладное исскуство) 

Беседы, игровые занятия, игровая деятельность; 

Продуктивная деятельность; Рассматривание, пение, 
слушание; Наблюдения по ситуации, занимательные 
показы.  Наблюдения по ситуации; 

 

Беседа, Дидактические, пальчиковые 
игры,  рассматривание, обсуждение; 
Индивидуальная работа с детьми;  

Игровое упражнение; Проблемная 
ситуация; 

Дидактические игры; Продуктивная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
рассматривание 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Анализ построек, Конструктивные умения,  Игры со 
строительным материалом по показу, решение 
проблемных ситуаций; 

Конструирование, анализ, 
обыгрывание; Проблемная ситуация 

Собственный замысел, ролевая игра; Игры со 
строительным материалом; 

Постройки для сюжетных игр; 

4. Музыкальная деятельность ( слушание, пение, песенное творчество, музыкально – ритмические движения, музыкально – игровое и 
танцевальное творчество, игры на детских музыкальных инструментах) 

Музыкальные занятия, слушание, пение, песенное 
творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество, 
 игры на музыкальных инструментах,  рассматривание 
картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей действительности; игры – 

хороводы, рассматривание портретов композиторов , 

празднование дней рождения; 

Пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения,  

танцевально-игровое творчество, 

игры на музыкальных инструментах,  

использование музыки в режимных 
моментах,  формирование 
танцевального творчества, 
импровизация образов сказочных 
животных и птиц, празднование дней 
рождения; 

Пение, песенное творчество,  

музыкально-ритмические движения,  

танцевально-игровое творчество , игры на 
музыкальных инструментах,  

Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые 
инструменты; 

 

5.Театрализованные игры 

Настольный, пальчиковый,  теневой театр. 
Театрализованные представления.   

Книжки - театр, чтение 
художественной литературы;   

Игры в уголке ряженья, маски сказочных 
героев. Кукольный театр.  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, при- общение к физической 
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

                                                                                                                    Виды интеграция 

образовательной области «Физическое развитие»  
Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 
физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение 
навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение). 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как 
способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из 
средств овладения операциональным составом различных видов детской 
деятельности), формирования элементарных  математических представлений  
(ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного 
творчества на основе физических качеств и основных движений детей).  

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 
двигательной активности детей, использование художественных 
произведений для формирования первичных ценностных 
представлений о здоровом образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
(использование музыкально-ритмической и продуктивной 
деятельности с целью развития представлений и воображения 
для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 
моторики; использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов двигательной 
активности). 
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Направления и задачи образовательной области «Физическое развитие»  

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать   представления   о   зависимости   здоровья   человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  
Воспитывать сочувствие к болеющим.  Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 
человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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. 

2. Физическая культура. 
Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей.  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать  помогать  взрослым  готовить и убирать физкультурный   инвентарь к занятиям. 

Спортивные и подвижные игры. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными  сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 
с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой  (правой  и левой). Учить ориентироваться в 
пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным 
видам  спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
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Формы, методы, способы реализации задач образовательной области «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность в 
образовательных ситуациях  

Совместная 
деятельность в режимных 

моментах  

Самостоятельная  деятельность  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, игровые занятия, игровая 
деятельность,  игры-поручения, чтение; 
Утренний – вечерний  круг; 

Дидактические игры, пальчиковые 
игры, рассматривание, обсуждение, 

физкультурный досуг,  физкультурные 
праздники  «День здоровья» 

Танцы- игры с продвижением.  

Подвижные игры, спортивные дидактические 
игры,  рассматривание книг с иллюстрациями, 
рассматривание сюжетных картинок,  игры – 

соревнования.  

2. Физическая культура 

Обучающие игры, упражнения, 
беседа чтение, физкультминутки, занятия по 
физической культуре, индивидуальная 
работа;  

 

Игровые упражнения самомассаж, 
хождение по массажным дорожкам, 

релаксация, подвижные игры, гимнастика, 
игры большой и малой 

подвижности.  Проблемная ситуация, 

занятия по физическому воспитанию на 
улице.  

Подражательные движения использование 
спортивного инвентаря, хождение по массажным 
дорожкам, подвижные игры,  

катание на самокате, велосипеде,  игры –  

эстафеты, 

 

 

Модель двигательного режима 

 

     № 

    п/п 

Формы двигательной деятельности Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе (8-10 минут) 
1.2 Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз) 
Ежедневно во время перерыва между периодами ООД (10 минут) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно в середине времени, отведенного на ООД 

1.4 Подвижные игры и физические упражнения на 
свежем воздухе 

Ежедневно во время прогулки в первой и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений  Ежедневно  
во время прогулки 
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1.6 Гимнастика после дневного сна (комплекс 
упражнений) в сочетании с воздушными ваннами, 
умыванием прохладной водой 

Ежедневно 

по мере пробуждения и подъема детей 

1.7 Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно 

после дневного сна 

2. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

2.1 ООД по физическому развитию  
(Дозированный бег, подвижные игры, 

спортивные игры, спортивные упражнения) 

3 раза в неделю,  
одно из занятий на открытом воздухе 

2.2 ООД по музыкальному развитию 2 раза в неделю 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (январь) 
4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях. 
В течение года 

 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание детей включает систему мероприятий:  
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
 специальные меры закаливания: водные, воздушные, солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом наличия условий в дошкольном учреждении, со строгим соблюдением рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются по 
силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливание 
выполняется при соблюдении принципов: постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, положительное отношение детей к закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 
  создание позитивного эмоционального настроя; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребёнка; 
 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 
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 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные 
участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид 
и методика закаливания изменятся  в зависимости от сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 
 

 

№ 
п/п 

Формы закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе Летний период 

2 Утренняя гимнастика  Ежедневно 

3 ООД по физическому развитию на открытом воздухе в холодное время года 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе в теплое время года 

1 раз в неделю  
 

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной температуре в помещении Ежедневно 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

7 Воздушные ванны после сна  Ежедневно 

8 Воздушные ванны Июнь-июль 

9 Режим проветривания помещения Ежедневно 

10 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

11 Дневной сон с открытой фрамугой По погоде 

12 Сон без маек В тёплое время 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

14 Полоскание зева кипяченой охлажденной водой Ежедневно 

15 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

после приема пищи,  
после прогулки, после сна 

16 Игры с водой Июнь-август 

17 Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

18 Контрастное босохождение (дорожка здоровья) на прогулке Июнь-август 

19 Игровой массаж после сна Ежедневно 

20 «Ленивая гимнастика» после сна Ежедневно 

21 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 
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Формы и методы оздоровления детей 

 

      №  
     п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 
жизни 

 щадящий режим (адаптационный период) 
 гибкий режим 

 организация микроклимата психологического комфорта в  группе 

2 Физические упражнения  утренняя гимнастика 

 корригирующая гимнастика  
 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 занятия в спортивных секциях, кружках 

3 Гигиенические и водные 
процедуры 

 Умывание 

 Игры с водой 

4 Световоздушные ванны  Проветривание помещений 

 Сон при открытых фрамугах 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

 Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Неделя здоровья 

 Каникулы 

6 Диетотерапия 

 
 Рациональное питание 

 Индивидуальное питание (по показаниям врача) 
7 Свето- и цветотерапия  Обеспечение светового режима 

 Световое и цветовое сопровождение среды 

8 Закаливание  Сон без маек 

 Умывание прохладной водой 

 Босохождение 

9 Стимулирующая терапия  Витаминизация третьего блюда 

 Второй завтрак (соки, фрукты) 
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10 Музыкотерапия  Музыкальное сопровождение режимных моментов 

11 Пропаганда здорового образа 
жизни 

 Консультации, беседы, информационные листы 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 
для двигательной 
активности детей 

Система двигательной деятельности - 
система психологической поддержки 

Система закаливания Организация 
рационального 

питания 

Диагностика уровня 
физического 

развития 

- гибкий режим. 
- Занятия по 
подгруппам. 
- создание 
условий 
(оборудование, 
спортивный 
уголок, 
спортинветарь) 
- индиви - 
дуальный режим 
пробуждения 
после дневного 
сна. 
- двигательная 
активность. 

- утренняя гимнастика. 
- приём детей на улице в тёплое 
время года. 
- Физкультурные занятия. 
- музыкальные занятия. 
- двигательная активность на 
прогулке. 
- физкультура на улице. 
- подвижные игры. 
- динамические паузы на занятиях. 
- гимнастика после дневного сна. 
- физкультурные досуги, забавы, 
игры. 
- спортивно-ритмическая 
гимнастика. 
- игры, хороводы, игровые 
упражнения. 
- оценка эмоционального состояния 
детей с последующей коррекцией 
плана работы. 
 

 

- утренний приём на 
воздухе в тёплое 
время года. 

- облегчённая форма 
одежды. 
- ходьба босиком в 
спальне до и после 
сна. 
- одностороннее проветривание во время сна (+17, 
+19) 

- воздушные ванны. 
- Обширное 
умывание. 
 -Полоскание рта. 
 -Кислородные 
коктейли 

- организация 
второго завтрака 

(соки, фрукты) 
- введение овощей 
и фруктов в обед и 
полдник. 
- строгое 
выполнение 
натуральных норм 
питания. 
- замена продуктов 
для детей 
аллергиков. 
- соблюдение 
питьевого режима. 
- гигиена приёма 
питания. 
- индивидуальный 
подход к детям во 
время приёма 
пищи. 
- правильность 
расстановки мебели 

-диагностика 
уровня 
физического 
развития. 

-диспансеризация 
детей с 
привлечением 
врачей детской 
поликлиники. 
- диагностика 

физической 
подготовленности 
к обучению в 
школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
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Упражнения по охране зрения 

Упражнения для формирования и 
коррекции осанки 

Упражнения для профилактики 
плоскостопия 

Кислородные коктейли 

Разные виды закаливания 

Дыхательная гимнастика 

Обучение самомассажу 

Оздоровительный массаж 

 

Оздоровительные мероприятия 

Профилактика простудных  
заболеваний (чеснокотерапия, 

оксолиновая мазь) 

 

Профилактические прививки 
 

витаминизация 

Лечебно-профилактические 
мероприятия 
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2.2 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Вариативная часть образовательной программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

Парциальная программа «Мы живём на Урале» разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых 
ориентиров, определенных с учетом региональной специфики, необходимых для проектирования как вариативной части (части, формируемой 
участниками образовательных отношений) основной образовательной программы дошкольного образования, для осуществления перспективного и 
календарного планирования образовательной работы с детьми (рабочей программы, как компонента основной образовательной программы, 
разрабатываемой образовательным учреждением самостоятельно), так и для родителей детей дошкольного возраста, в том числе, воспитывающих 
детей в форме семейного образования. Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная  деятельность с детьми дошкольного возраста не противоречит целям и задачам Программы «От рождения до 
школы» и соответствуют ФГОС. 

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. 
Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
 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 города (села), Свердловской области;создание  условий, для 
активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  
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 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 такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

В старшей  группе на начало учебного года 20 ребёнка, из них:  13 мальчиков и   7 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам 
данной группы.  

Демографические особенности:  
 анализ социального статуса семей:  в   группе воспитываются дети из полных  - 18    семья,  неполных семьи – 2  семьи, многодетных - 9 

семей.  

 Образование родителей: 
  среднее   профессиональное  образование - 31  человек,   
  высшее образование  - 7 человек 

Климатические особенности:         при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности время начала и 
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д.; Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 
непрерывной образовательной деятельности; 2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  Основными чертами 
климата являются:  резкий перепад температуры. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 
на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в нашем селе и близлежащих деревнях. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  национально-культурными особенностями  семьи, села 
Новопышминского, города  Сухой Лог, знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое 
развитие; «Физическое развитие» (игры народов). У дошкольников формируются  духовные ценности: интерес к изучению культуры своей семьи; 
любовь к родному селу, краю;  воспитываются патриотические чувства, уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним 
из значимых направлений развития образования дошкольников. Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 
содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 
богатств, в охране окружающей среды. Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 
дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
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Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 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. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  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. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 
 Русские – «У медведя во бору», «Гуси лебеди», «Классы», «Прятки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки»,  «Фанты».  
 Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
 Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 
«Хлопушки».  

 Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
 Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
 Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
 Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
Спортивные игры: 
«Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по территории детского сада , 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой родное село. История его зарождения и 
развития. События общественной жизни в родном селе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 
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поведения сельчанина. Название села. У родного села есть свое название, 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 горожан сельчан. Село выполняло раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 
села есть свои главные функции. О функциях села рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. 
Об истории родного села и жизни сельчан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство,  скульптура. Малая 
родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В селе трудятся родители. 
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. Символика родного села. Традиции родного села.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Села 

своего края.  Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и 
месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 
социокультурный феномен. 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, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 
промышленная, функция отдыха и развлечения). Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 
книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни села, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с ними. Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 
детализированной карте села, 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 города, значения 
символов в городской 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 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, 
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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 вовлеченности детей в 
события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. Рассказы 
взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 
выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение 
детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления 
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?») как компонентов трудового процесса; 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 селе. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в селе, возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение села к праздникам и прочее. 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 края, села. Уральские горы.  Древний Урал. Гиперборейские 
горы, древние  племена Урала.  «Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические 
находки. Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де 
Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 
ископаемые (нефть, газ, уголь).  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. «История города Екатеринбурга». История 
возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город 
на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 
«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в 
Екатеринбурге. Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  «Как и 
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чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  
чистописанием: письмо гусиным пером. Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы 
и площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 
горожанина. Карта Свердловской области, карта города (поселка). 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). Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 
Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга.  Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 
городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 
ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 
чугунные). 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 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. Опираясь на прочитанные рассказы из 
книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 
Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». Мой город (село). Путешествие по «реке 
времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-

родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», «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; «Наш родной город (село)» - 
фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. Рассматривание книг с изображениями изделий 
уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. Оформление выставки поделок и ювелирных 
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изделий из различных уральских камней (мини-музей). Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 
пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 
основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 
села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 
Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисова-

нии и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. Плоскостное моделирование архитектурных 
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 
детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. Игры-путешествия по родному городу,  
проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 
использование имеющейся информации. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков. Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 
Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  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 проблематике, 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 национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 
родной. Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 
чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 
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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 Богдановичский 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: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  Уральские композиторы. Репертуар современных 
уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. Великий 
русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). Уральский народный хор, его состав: оркестр 
народных инструментов, танцевальная группа, хор; Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 
композиторы и исполнители. Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 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 Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 
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культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 
способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 
изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 
подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 
представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 
стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 

«Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской», «По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в 
обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 
Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 
«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 
Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 
Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 с. 
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Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 
Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 
М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин   Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес 

/ Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 
культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 
«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 
сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 
культурной информации, издательство Дома учителя. - 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 
достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины. Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством. Сравнительный 
анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 
ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка».  
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
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Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-

Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», 

«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 
козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 
Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», 
«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 
сказки - «Гульчечек»,  «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 
Легенды и мифы.  
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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Отражение  Регионального компонента  в развивающей предметно - пространственной среде группы: 
 

Образовательные 
области 

Цели и задачи  Содержание работы  

Физическое развитие Охрана здоровья детей и формирование 
основы культуры здоровья средствами 
народных подвижных игр, организации 
активного отдыха совместно со взрослыми. 

Народные подвижные игры области, спортивные игры, 
экскурсии в природу, пешие прогулки за пределы детского сада.   

Познавательное развитие 

 

Развитие у детей познавательного 
интереса к достопримечательностям и истории 
родного края. Расширять кругозор детей, 
создавать условия для формирования 
представлений об окружающем мире. 

 

Ознакомление с трудом взрослых, с историческими 
фактами, памятниками и достопримечательностям города и 
области. Ознакомление с архитектурными объектами: 
историческими памятниками, особняками, храмами, с 
современными зданиями. Рассматривание иллюстрации, 
фотографий. Познавательные занятия на базе городского 
краеведческого музея, «В гостях у сказки». Климатические 
условия, растения и животные родного края (циклы занятий). 
Знакомство с устным народным творчеством, с фольклором. 

Речевое развитие Формировать устойчивый интерес к 
творчеству. Знакомить с жизнью и 
творчеством уральских  писателей, развивать 
устную речь и активизировать словарь. 

 Знакомство с творчеством поэтов и писателей Урала, 
декоративно – прикладного искусства. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Развитие первоначальных 
представлений социального характера. 
Способствовать развитию игровой 
деятельности  используя краеведческий 
материал. Развитие патриотических чувств, 
любви к родному краю гражданской 
принадлежности. Формирование 
положительного, ценностного отношения к 
собственному труду, труду мастеров  и его 
результатам.   

Формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в 
них (на воде, в лесу, на дороге). 

Дидактические игры . Народные игры, сюжетно-ролевые. 
Циклы занятий на базе мини-музея,  Знакомство с ремеслами и 
промыслами края. 
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Художественно-

эстетическое  развитие 

Развивать культуру ребенка как основу 
любви к Родине в процессе приобщения к 
декоративно-прикладному искусству и 
народным промыслам родного края. 
Формировать навыки самостоятельного 
изобразительного творчества на основе 
познания региональных особенностей 
декоративно-прикладного искусства, дать 
знания о том, какими материалами, 
инструментами в прошлом пользовались и 
ныне пользуются мастера. 

Беседы  о народных промыслах Уральского региона: 
уральская роспись по дереву, бересте, металлург производство, 
уральского фарфора. Изготовление детьми поделок по образцу из 
разных материалов. Дидактические игры «Собери картинку», 
«Найди лишнее». Создание уголка по ознакомлению с родным 
краем  в группе, оформление альбомов, подбор иллюстраций 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 
Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 
создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Короткова Н.А. следующим образом определяет культурные практики: 
- это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми;  
- это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  
Таким образом, культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивающие его активную и продуктивную образовательную 
деятельность.  

 

Структурные единицы 
(образовательные 

области) 

 Дошкольный возраст 

Виды деятельности формы деятельности 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

коммуникативная 
деятельность 

 

 

 

 

 

самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

  сюжетно-ролевая  игра, игры с правилами и другие виды игр: 
- сюжетные игры (сюжетно - отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные); 
- дидактические игры;  
- имитационно-образные игры;  
- настольно-печатные игры; 
 

- мини-музеи, выставки;  
- детское портфолио; 
- акции (природоохранные, социальные)*;  
- игры-путешествия по родному селу*; 
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи, 
традициях села, родного края*; 
 

- хозяйственно-бытовой труд;  

- выполнение поручений и дежурство;  
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Познавательно- - наблюдение; 
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РАЗВИТИЕ исследовательская 
деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал 

- игры-экспериментирования; 
- игры-истории; 
- игры-путешествия; 
- проблемные ситуации и поисковые вопросы; 
- создание коллекций;  
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- ситуационные задачи; 
- просмотр видеофрагментов; 
- целевые прогулки, экскурсии*; 
- просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых*; 
- работа с календарем природы*; 
 

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей; 
- создание поделок из природного материала; 
- создание построек из строительного материала, из деталей конструкторов, из  крупно-

габаритных модулей 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- чтение детской художественной литературы,  
- сочинения загадок, сказок;  
-проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- инсценирование литературных  
произведений; 
- чтение произведений народного фольклора*; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
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музыкальная деятельность 

- декоративно-прикладное творчество;  
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
-  изготовление игрушек-самоделок, поделок в русле народных традиций*;  
 

- пение, слушание;   
- музыкально-дидактические игры и музыкально-двигательные игры; 
- игры на детских музыкальных инструментах;  
- праздники, развлечения; 
- музыкально-творческие игры-импровизации; 
- хороводы, народные танцы; 
- театрализованные музыкальные игры;  
- игры с пением;  
- ритмические игры; 
- разучивание стихов и песен о родном крае*; 

ФИЗИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ 

двигательная деятельность - физкультминутки, динамические паузы; 
- спортивные игры и упражнения; 
- подвижные игры;  
- хороводные народные игры; 
- обсуждение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, закаливании, гигиене, культуре 
еды и др.; 
- тематические конкурсы, соревнования на темы укрепления здоровья; 
- игры народов Среднего Урала**; 

 

* Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: методические рекомендации с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. –102с. 
** Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для детей дошкольного возраста»  - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2014г. –  70 с. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

(по Н.А. Коротковой) 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 
сюжетную игру как основную творческую деятельность 
ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-  поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности 
– рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 
по преодолению «сопротивления» материала, где 
развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в разных видах  
изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов; 

Коммуникативная инициатива (включенность 
ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и 
родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов 

 

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 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; 
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 
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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; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнёрами. 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.  
 Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 
представителей) 
о ходе образовательного 
процесса 

 

 Информационные листы о задачах на неделю. 
 Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). 
 Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 
 Информация на сайте ДОУ. Переписка по электронной почте 

 Дни открытых дверей. 
 Консультации (индивидуальные, групповые). 
 Родительские собрания. 
 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 
Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 
 Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». 
 Мастер-классы. Тренинги. Ролевое проигрывание. 
 Родительские конференции. 
 Университет педагогических знаний. 
 Родительские чтения. Родительские вечера. Родительские ринги. 
 Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 
 Создание библиотеки, медиатеки;. 

Совместная 

деятельность 

 

 Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
 Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 
 Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 
 Семейные объединения (клуб, студия, секция). 
 Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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2.6. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности с детьми, имеющими особенности в развитии. 
  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 
учреждении.  
           В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха; 
 дети с нарушениями зрения; 
 дети с тяжелыми нарушениями речи; 
 дети с задержкой психического развития; 
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
 дети с нарушениями интеллектуального развития; дети с нарушениями развития аутистического спектра; 
 дети с комплексами(сложными) нарушениями развития. 
Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа может быть представлена следующими вариантами: 
 дети с минимальными нарушениями слуха; 
 дети с минимальными нарушениями зрения; 
 дети с нарушениями речи; 
 дети с легкой задержкой психического развития; 
 педагогически запущенные дети; 
 дети-носители негативных психических состояний; 
 дети с психопатоподобными формами поведения; 
 дети с нарушенными формами поведения органического генеза; 
 дети с психогениями; 
 дети с начальным проявлением психических заболеваний; 
 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической природы; 
 дети имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или нарушения их функционального или  органического 

генеза. 
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На данном этапе в группе  сформирована подгруппа детей с нарушениями речи, которые  направлены на комиссию МПМПК .После 
заключения комиссии  будет разработана программа совместно со специалистами. Которая будет реализовываться в течении учебного года. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей,  способствующих развитию 
личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка. 
2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, психолога по развитии основных 

составляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 
3. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 
4. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 
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III – Организационный 

раздел 
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3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

3.1.1 .Организация режима пребывания детей в группе. 
 

 Режим группы 12 часов при 5-ти дневной рабочей неделе; 
 В виду климатических условий сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе в зимний период (расположение учреждения в 

уральском регионе); 
 Соотношение обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса определено как 60% и 40%; 
 Игровая деятельность является частью всех направлений развития; 
 Учёт принципа интеграции образовательных областей в соотношения с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 
 при планировании интерьера осуществляется принцип нежёсткого цетрирования, безбарьерной среды; 
 включение регионального компонента в разнообразные виды детской деятельности; 
 сотрудничество с социальными партнёрами; 
 включение в организацию образовательного процесса каникул; 
 летние каникулы (июнь – август) – реализуется часть формируемая участниками образовательного процесса; 
В перспективно-тематическом планировании отдается приоритет стройной системе постепенного усложнения методов, приемов и способов 

развития детей  внутри каждой технологии. 
Образовательная деятельность осуществляется в специально организованном обучении, совместной и самостоятельной деятельности. 
В группе используются разные  виды занятий: интегрированные, комплексные, тематические, проблемно-поисковые, игровые.  
 

Возрастная группа По месту проведения По виду По организации детского 
коллектива 

Старшая  Музыкальный зал. 
 Группа. 
 Участок группы. 
 Спортивная площадка. 
 Территория детского сада 

 

 Тематические. 
 Комплексные. 
 Интегрированные. 
 Обобщающие. 
 Проблемно-поисковые. 

 Фронтальные. 
 Подгрупповые. 
 Индивидуальные. 
 

 

 

 

          При составлении структуры организованных форм обучения были использованы рекомендации СанПиН 2.4.1. 3049 – 13: 

 недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимого объема -  13 занятий; 
 перерывы между занятиями не менее 10 минут; 
 максимально допустимое количество занятий в первой половине дня   не более двух; 
 продолжительность занятий не превышает нормы – не более 25 минут; 
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 занятия, требующие повышенной познавательной активности, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Структура организованных форм обучения составлена в соответствии с примерной программой Н.Е. Вераксы 

 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни 

 

№ Направление 
развития 

Виды деятельности НН НГ 

1. Познаватель
ное развитие 

Формирование целостной картины мира 1 36 

Формирование элементарных математических 
представлениий 

1 38 

 Познавательно- исследовательская деятельность  
(конструирование)  

1 35 

2 Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность 3 111 

Формирование привычки здоровому образу жизни Внесено в самостоятельную и совместную деятельность 

3. Художествен
но-

эстетическое 

Рисование  2 75 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 19 

Музыкальное 2 74 

Развитие ребёнка в театрализованной деятельности Внесено в самостоятельную и совместную деятельность 

4. Социально-

коммуникат
ивное 

Социализация  

Внесено в самостоятельную и совместную деятельность Безопасность 

Труд 

5. Речевое 
развитие 

Коммуникативная деятельность 1 38 

Чтение художественной литературы и фольклора 1 36 

Итого по 
образовательному плану 

13 13 480 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ 
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения. 
 

 

 



74 

 

3.1.2. Особенности организации режимных моментов. 
Большое  значение для здоровья и благополучного развития ребенка имеет правильная организация режимных моментов. 
К режимным моментам относятся: 
1. Прием детей. 
2. Утренняя гимнастика. 
3. Подготовка к завтраку, завтрак. 
4  Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 
5. Подготовка к  1 прогулке, прогулка. 
6. Подготовка к обеду, обед. 
7. Организация сна детей. 
8. Организация подъема детей и закаливающих процедур. 
9. Подготовка к полднику, полдник. 
10.Подготовка ко 2 прогулке, прогулка. 
11.Подготовка к ужину, ужин. 
Режимные моменты занимают большую часть времени, которое малыш проводит в детском саду. Они не должны рассматриваться как 

простое обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического 
процесса.   

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с малышом. Их нужно использовать для установления до-

верительных отношений, укрепления эмоциональной связи с ребенком. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый называет 
предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает, обсуждает. Все это способствует познавательно-речевому, 
нравственному развитию ребенка. В процессе умывания, одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и намыливает 
руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на одежде, обуви. Постепенно ребенок учится самостоятельно 
умываться, одеваться и пр. Участвуя вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру взрослых, ребенок  приобретает социальные 
навыки. 

Организуя режимные моменты, воспитатель должен создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Следует учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребенка: не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять 
за него то, что он может сделать сам. 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

Приём детей воспитателем может осуществляться  в группе или на участке, что необходимо заранее указать при планировании работы. Самое 
главное — это создать хорошее настроение, как ребенку, так и его родителям. Это обеспечивает позитивный настрой на предстоящий день и 
является залогом взаимопонимания и взаимодействия детского сада и семьи воспитанника. 

Перед приемом детей воспитатель проветривает группу. 
Во время утреннего приема необходимо обращать внимание на внешний вид детей. Конечно же, пришедшие дети должны здороваться с 

воспитателем и другими детьми группы, включаться в игры,  разговаривать при этом негромко, не кричать. 
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Воспитатель обеспечивает интересную, содержательную деятельность детей и следит, чтобы они не ссорились, не мешали друг другу. В 
случае если ребенок стеснителен, застенчив, не в настроении или по каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать себе занятие, 
воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек, поиграть с ребенком или дать ему какое-либо 
конкретное поручение. 

Также воспитатель обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной деятельности детей в группе или на участке. Для 
этого систематически вносит новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут способствовать возникновению игровых или творческих 
замыслов у детей. 

В утренний отрезок времени воспитатель проводит гимнастику с детьми. При этом воспитатель занимается вместе с детьми и, при 
необходимости, поправляет, корректирует выполнение упражнений детьми. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Для  обеспечения  преемственности  питания  в детском саду и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 
ежедневное меню. 

Организация умывания перед приемом пищи проводится постепенно, небольшими группами детей. Следует напомнить детям правила 
поведения в умывальной комнате - дети не должны разбрызгивать воду, должны поддерживать порядок и чистоту, после мытья рук сразу же 
закрывать воду и ни в коем случае не оставлять краны открытыми. Необходимо обратить внимание и на действия детей — они должны закатать 
рукава, намыливать руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. Дети должны знать, что пользоваться можно только своим полотенцем, а 
после процедуры умывания нужно аккуратно вешать его на свое место. Данные процедуры должны проводиться в спокойной, доброжелательной 
обстановке, что обеспечит хорошее настроение детям во время приема пищи. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 
чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 
самостоятельности детей. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 
культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

При организации завтрака воспитатель обращает внимание детей на то, как накрыты столы к завтраку, дает позитивную оценку детям-

дежурным. В зависимости от меню можно уточнить названия некоторых блюд. Важно отметить заботу няни и поваров о детях, в нескольких словах 
обозначить важность и необходимость данных профессий. 

 В процессе еды воспитатель контролирует осанку детей, мотивирует, чтобы дети съели всю предложенную пищу. Однако если аппетита у 
ребенка нет, и он отказывается от еды, то лучше не заставлять. Насильственный прием пищи ничего хорошего не даст ни для физического, ни для 
психологического здоровья ребенка. Также, в процессе завтрака решаются задачи воспитания культурно-гигиенических навыков приёма пищи. 
Воспитатель объясняет детям, как пользоваться столовыми приборами, салфеткой, как правильно есть ( класть  пищу  в  рот  небольшими  

кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать), после окончания приема пищи полоскать рот и др. 
Игры и детские виды деятельности 

В группе воспитатель создает условия для организации детьми разных видов деятельности, а в плане отражает, для каких видов деятельности 
создана предметно-развивающая среда — с указанием названия и цели деятельности. При индивидуальной работе с детьми, необходимо указать и 
тему, и цель, с уточняющими подробностями. 



76 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность должна органично вытекать из тех видов деятельности, которыми были заняты дети на 
предыдущем этапе. Проводится НОД согласно перспективному плану, в котором указаны программное содержание и цели. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести порядок в группе: собрать игрушки и расставить их по местам, убрать пособия и 
материалы, которые использовались в непосредственной образовательной деятельности. 

Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в раздевальной комнате. В данном режимном моменте воспитатель 
формирует у детей навыки одевания и культуры поведения при одевании, решает широкий круг образовательных задач: название одежды и ее 
назначение, название деталей одежды и активизация словаря на тему «Одежда». Воспитатель обращает внимание детей на последовательность 
одевания, а перед выходом на прогулку на внешний вид детей. Если в процессе одевания у кого-либо проявляются очевидные ошибки, воспитатель 
устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая при этом у детей желание помочь друг другу и пресекая насмешки со стороны сверстников. 

Можно использовать так называемый фронтальный метод одевания детей, когда они одновременно надевают сначала рейтузы, затем обувь, 
кофты, шапки и в последнюю очередь пальто (куртки). Не следует при это забывать о соблюдении последовательности и постепенности, а также – 

индивидуальном подходе к детям. 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 
Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 
Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций.  
Образовательная деятельность:  
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 
- формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности 

нескольких образовательных областей; 
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-  предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 
решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 
родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-

образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий 
материал.  

На основе Перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 
 

Перечень праздников (событий) 
 

№ п/п Наименование 
(тематика) 
праздника 
(события) 

Временной период Варианты итоговых мероприятий 

1. До свидания, 
лето, 

здравствуй, 
детский сад! 
День Знаний 

Сентябрь Фотовыставка «Как я провёл лето» 

Выставка творческих работ детей «Мой любимый детский сад» 

Спортивное развлечение «Знайте правила движения, как таблицу умноженья!» 

2. Осень в гости 
к нам 

пришла… 

Сентябрь, октябрь Выставка совместного творчества детей и родителей «Осень мастерица» 

Музыкальное развлечение «Осень, осень, в гости просим» 

Выставка творческих работ «Осенние паутинки» 

3. Я – человек! 
 

Октября Спортивное развлечение «День здоровья с доктором Пилюлькиным» 

4. Я – житель  с. 
Новопышминс

кое  и 
гражданин 

России 

октября – 16ноября 

4 ноября – День 
народного единства 

Фотовыставка «Я – жительс. Новопышминское !» 

Конкурс знатоков «Знаешь ли ты свой город, свою страну?» 

5. Я и моя семья ноября – ноября 

25 ноября – День 
матери 

Выставка детских рисунков «Нет на свете добрей милой мамочки моей» 

Музыкально спортивное развлечение «Моя спортивная семья» 
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6. Новогодний 
серпантин 

Декабрь Новогодний праздник 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Змейка – символ года», «Новогоднее 
чудо» 

7. Зимушка – 

зима 

январь – февраль Выставка детского творчества «Гостья Зима» 

Спортивное развлечение «Малые зимние олимпийские игры» 

8. Будем в армии 
служить! 

Февраля Фотовыставка «Папа может всё, что угодно!» 

Спортивное развлечение «Ребята вперёд! Зарница зовёт» 

Музыкальное развлечение «Наша армия сильна!» 

9. Международн
ый женский 

день 

 

февраль – март Выставка творческих работ «Всё для милой мамочки» 

Фотовыставка «С милой мамочкой вдвоём» 

Праздник  «Для наших бабушек и мам…» 

10. Народная 
культура и  
традиции 

Март Фольклорное развлечение «Масленица удалая, наша гостьюшка дорогая» 

Выставка творческих работ «Город мастеров» 

Спортивное развлечение «Фестиваль народных игр» 

11. Книга – друг 
человека 

апрель 

2 апреля  - 
Международный 

день детской книги. 

Выставка «Моя любимая книга» 

День поэзии  

12 Космическое 
путешествие 

 

 

 

08 – 12 апреля 

12 апреля – День 
космонавтики 

 

Выставка совместного творчества детей и родителей  «Технокосмос»  
Спортивное развлечение «Космостарт» 

Выставка детского творчества «Космические путешествия»  

13. Весна – 

красна! 
15 апреля – 03 мая Музыкальное развлечение «Весна, весна на улице, весенние деньки» 

14. День Победы 06 – 10 мая Выставка детского творчества «Салют Победы» 

15. Скоро лето! 
 

 

 

 

13 – 31 мая 

Выставка плакатов  «Как красив наш общий Дом!» 

Спортивное развлечение «В гостях у солнышка» 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основой реализации Программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 
детской деятельности. 

Цель создания развивающей среды – обеспечение системы условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 
Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития 

ребёнка и соответствует его индивидуальным способностям. 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Содержательно-насыщенной. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с пескоми водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость. 
Предполагается возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность. 
Предполагается возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

4) Вариативность. 
Предполагается наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность. 
Предполагается доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

6) Безопасность. 



80 

 

Предполагается соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Все оборудование является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организованы в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащено большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы располагаются в доступных для детей местах. 
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение центров меняется в соответствие с тематическим планированием образовательного процесса. 
Созданные в групповом помещении мини-среды позволяет: 
▪ познавательно – экологическая мини-среда позволяет ребёнку, действуя, изменяя, трансформируя усваивать качества, свойства, 

специфические взаимосвязи тех или иных предметов, развивать экологические представления на основе знаков и символов; 
▪ художественно-эстетическая мини-среда позволяет ребёнку самостоятельно принимать образ (художника, музыканта, актера), разворачивать 

художественно-творческий процесс (рисование, музыкальная,  словесная импровизация); 
▪ коммуникативная мини-среда обеспечивает ребёнку речевое развитие, освоение средств и знаков речевой коммуникации, в процессе 

которых ребёнок приобретает опыт использования речевых эталонов во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
▪ конструктивная мини-среда позволяет ребенку почувствовать себя созидателем, творцом, раскрыть свой творческий потенциал. 
Для обеспечения оптимального баланса совместных и самостоятельных действий детей в группе созданы зоны развития для разных видов 

детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной, театрализованной и др., а также условия для фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных занятий. Для отдыха и самостоятельной деятельности детей организуются «уголки уединения». 

 

3.3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Направления развития Центр активности 

Физическое          развитие «Центр двигательной активности» 

- массажные коврики «Дорожка здоровья»-4 вида; 
- мячики массажные разных цветов-5 шт; 

- мячи средние и малые разных цветов-5 шт; 

- футбольный мяч- 3; 

- мешочки с песком (200 г.)-10 шт; 

- обручи-3; 

- ленточки - 24; 

- султанчики разных цветов- 24; 

- бубен-1; 
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- колокольчик-1; 

- свисток-1; 

- кольцеброс-1; 

- кегли- 1 набор; 

- скакалки- 3 шт; 

- маски, вожжи для подвижных игр-5; 

- спортивные игры для улицы (бадминтон) -1; 

- атрибуты для игр:  «Попади в цель»- 1 шт ; 
- цветные мелки для рисования, для разметок-5 наборов; 
- ледянки для катания с горки- 22 шт ; 

Познавательное    развитие «Центр патриотического воспитания» 

- герб, флаг России, портрет президента; 
- герб Свердловской области; 
- герб Сухого Лога; 
- глобус и географическая карта мира, России, Урала, Сухоложья; 
- открытки, книги о родном городе, о Екатеринбурге, о Москве, о других городах России; 
- энциклопедии о человеке, о России, о народах мира, о национальной культуре и т. д. 
- костюмы народов проживающие на Урале; 
- иллюстрации, музыкальные инструменты, флаги, национальные      костюмы, жилища народов проживающие на 

Урале, и др. 
«Центр математики» 

-  магнитная доска; 
-  математические наборы «Учусь считать»; 
-  игры – головоломки 

-  счѐты; 
-  комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур; 
-  геометрические мозаики и головоломки; 
-  лабиринты, ребусы; 
- счетный материал (палочки, мелкие предметы). 
-  Блоки Дьенеша  
-   Палочки  Кюизенера 

-   «Мате:Плюс. Математика в детском саду» + рабочая тетрадь старшая группа .  
«Центр воды и песка» 

-  емкость под воду и песок; 
-  лейка; 
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-  лопатки; 
-  пипетки  
-  формочки малые; 
-  картотека игр с водой и песком. 
«Центр природы» 

-  календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, животными; 
-  оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.п.; 
-  литература природоведческого содержания (по изучаемой или изученной теме); 
-  настольно – печатные, дидактические игры природоведческого            содержания; 
-  природный материал, материал для составления икебаны; 
-  альбомы для рассматривания по сезонам; 
-   Муляжи  «Дикие животные», «Насекомые», «Домашние животные», «Обитатели жарких стран» и т.д.; 
-   Макеты «Аквариум» «Ферма» 

-   Обучающие карточки  («домашние животные и птицы» «Дикие животные»  «Домашние птицы»   «Музыкальные 
инструменты» «Транспорт»  «Времена года; Природные явления; Время суток»; 

-  календарь природы;  
-  часы (настенные, будильник); 
-  коллекции: «Насекомые», «Часы», «Камушки», «Пуговицы» 

Центр Кондитерская «Лакомка» 

-   кувшин для воды; 

-   контейнер с водой; 
-   контейнер с солью; 
-   скалки – 4 шт; 
-   клей ПВА; 
-   сито  2  шт; 
-   совочки 5 шт; 
-   формочки для лепки; 
-   формы для выпечки  - 2шт; 
-   духовой шкаф; 
-   инструкция по изготовлению соленого теста; 
-   воздушный пластилин; 
Центр « Ателье» 

-   ткань; 
-   нитки; 
-   ножницы; 



83 

 

-   трафареты одежды ; 
-   утюги 2 шт; 
-  пуговицы; 
-  швейная машина; 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Центр творчества» 

- пластилин, стеки для моделирования, подставка для работы; 
- чистая бумага, фломастеры разных цветов, акварельные  краски, гуашь, карандаши, восковые мелки; 
- кисти, банки для воды, салфетки; 
- бумага, картон белый и цветной;  
- тетради для раскрашивания и с заданиями; 
- клей -  карандаш , цветная бумага, ножницы; 
- трафареты ; 
- образцы декоративно – прикладного искусства (по возрасту и по программе) в иллюстрациях и альбомах по 

данной теме для рассматривания; полочка с предметами народно-прикладного искусства; 
Центр «Театральный» 

- театры: пальчиковые, би-ба-бо, настольные, платковые,  масочные,   плоскостные,вязанные 

- ширма  напольная; 
- плоскостные предметы деревьев и домов 

- юбки на резинках для девочек, накидки для мальчиков; 
- платки, шали, короны, кокошники, диадемы, шлейфы, шляпы и другие атрибуты на голову; 
- украшения, маски, галстуки;   

- музыкальные инструменты: барабан, ложки, бубен;     

- телевизор; 
- картинки с изображением музыкальных инструментов; 

- самовар из природного материала. 
Речевое  развитие «Литературный центр»: 

- книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры; 
- стихи, рассказы, знакомящие детей с историей страны, с ее сегодняшней жизнью; 
- книги о жизни природы, о животных, растениях (хорошо иллюстрированные) страны, края; 
- издания тех произведений, с которыми в данное время детей  знакомят на занятиях; 
-  книги, которые дети приносят из дома; 
- «толстые» книги, которые воспитатель читает детям в группе в течение длительного периода времени; 
- справочная и познавательная литература; 
- 2-3 постоянно сменяемых детских журнала; 
- тематические энциклопедии; 
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- портреты детских писателей; 
- полочка для книг; 
«Речевичок» 

- звуковые карточки; 
- игры для артикуляционной гимнастики; 
- логопедические игры; 
- пальчиковые игры; 
- зеркало для индивидуальной работы; 
- картотека артикуляционных упражнений 

- пособия для развития дыхания; 
- развивающие игры «Кто, где живет?», «Что лишнее», «Отгадай  загадку»; 
-  игры для развития мелкой моторики пальцев рук и др; 

Социально- 

коммуникативное  развитие 

«Центр конструктивно-модельной деятельности» 

- строительный набор напольный ( пластмассовый), настольный (деревянный, пластмассовый), 
- конструктор «ТИКО»   

- пластмассовый «Автомагистраль»; 

- атрибуты для обыгрывания построек, машины всех размеров; 

- Тико-конструктор;  

- конструктор «Саванна»; 
- конструктор « Шестеренки»; 
- конструктор «Винтовой»; 
- мягкие модули; 
«Игровой центр» 

- для мальчиков: «Бензоколонка», крупный и средний строительный материал, конструкторы, машины маленькие и 

средние, макеты дорог с дорожными знаками, мелкие игрушки – солдаты, персонажи мультфильмов; 
- для девочек: куклы Барби и куклы среднего размера с наборами  посуды, одежды, мебели к ним; 
- сюжетно-ролевые игры: 
«Салон красоты» (фен, расческа, украшения, приборы для стрижки, флакончики и др. атрибуты); 
«Поликлиника» (чемоданчик доктора, баночки, шприцы, белый халат, шапочка и др.) 
«Супермаркет» (кассовые аппараты, калькуляторы, продукты, овощи и фрукты, игрушки, кошельки); 

«Путешествия», «Капитан» (штурвал, якорь, пилотка, бинокль); 
«Центр культуры безопасности жизнедеятельности» 

-   личная безопасность: 
-   иллюстрации картин, книги  о  гигиене, основам безопасности жизнедеятельности, сведения об органах и 

системах человека (детские книжки, иллюстрации картин); 
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3.4 Методические материалы и средства обучения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические 
материалы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – (Соответствует ФГОС ДО, 2015 г.)  
 Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. – М.,  2009 

 Асачёва Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. – 

М., 2013 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 4-5 лет. – М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 6-7 лет. – М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей старшей  группы. – М.,  2013 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.,  2013  
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском сад. Старшая  группа. – М.,  2015 

 Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста. – М.,  
2016 

 

Средства обучения Серия  «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, летние виды спорта 

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 
1. Физические упражнения:  ходьба, бег, осанка, метание, бросание, прыжки, ползание, лазание, равновесие, 

плоскостопие. 
2. Игра-забава «Жмурки» 

-  дидактические игры по основам безопасности жизнедеятельности      дошкольника; игрушки (машины МЧС, 
скорая помощь, ГИБДД). 
-  пожарная безопасность: книги, игрушки и атрибуты для игры (пожарник, пожарная машина, каски, телефоны и 

др.);          
-   дорожная безопасность: макет дороги с островком безопасности и без него; светофор, съемные       атрибуты, 

дорожные знаки для игры,   карты, схемы дорог; 
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3. Спортивные развлечения: санки, лыжи, коньки, плавание, велосипед, самокат, бадминтон. 
4. Пеший поход. 
Разрезные картинки «Виды спорта» 

- для детей 4-5 лет 

- для детей 5-7 лет 

Картотека подвижных игр 

Карточки-схемы выполнения физических упражнений 

Карточки-схемы полос препятствий 

Карточки-схемы изображения подвижной игры 

Информационно-деловое оснащение: 
Мы идем в детский сад. Правильная одежда дошкольников. 
Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. Детские инфекции. 
Иллюстрированные энциклопедии: 
Человек. Тело человека. Атлас человеческого тела 

Дидактическая игры: 
Валеология. Опасно-неопасно. 
Дидактические карточки: 
Азбука здоровья. Предметы личной гигиены. Полезные продукты 

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 
1. Режим питания, режим сна 

2. Закаливание водой: умывание, купание, душ, ножные ванны 

3. Закаливание воздухом: пешеходные прогулки, воздушно-солнечные ванны, сон на воздухе, игры на воздухе, 
утренняя гимнастика на воздухе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические 
материалы 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 лет). М.,2014; 
Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений старшая группа 5-6 лет,  

М.,2015; 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.,2015; 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа 5-6 лет М.,2014; 

Средства обучения Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические 
материалы 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5–6 лет. М.,  2015 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 
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Средства 
обучения 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;  
«Тере мок». 
Иллюстрированные энциклопедии: «Мир животных», «Кто живёт в деревне», «Домашние питомцы» 

Образовательная область «Социально-личностное развитие» 

Методические 
материалы 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  (3–7 лет).  
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении  ТЦ Сфера 2009; 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах движения в детском саду 5-8 лет  ТЦ Сфера 2009; 
Шорыгина Т.А . Беседы о правилах пожарной безопасности  ТЦ Сфера 2009; 
Шорыгина Т.А . Беседы о характерах и чувствах ТЦ Сфера 2009; 
Шорыгина Т.А . Беседы о природных  явлениях и объектах  ТЦ Сфера 2009; 
Усольцева .О Правила дорожного движения, 2011; 
Старцева О.Ю Школа дорожных наук, М.,2009; 
Поддубная  Л.Б Правила дорожного движения М, 2009; 
Потапова  Т.В Беседы с дошкольниками о профессиях., 2009;  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  
Александрова О.Уроки вежливости М., 2012; 
Прелеко Е.Ф Пожарная безопасность  для дошкольников . М., 2009; 
Хабибулина Е.Я Дорожная азбука в детском саду М.,2014  

Средства обучения Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 
материалы 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду  старшая группа (5-6 лет), М 2014 

Соколова  С.В Оригами для дошкольников  М.,  2010; 
Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников М.,2010; 

Средства обучения Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 
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«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  
инструменты»; «Полхов Май дан»; «Филимоновская народная игрушка»;  
«Хохлома».  

 

 

3.5. Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Принципы педагогической оценки развития и состояния ребенка 

 Помощь ребенку в обучении и развитии (оказание ребенку помощи и поддержки в его стремлении узнать новое, ориентироваться в 
окружающем мире, понять самого себя). 

 Педагогическая оценка из собственной личности ребенка (каждый ребенок имеет свой собственный уникальный путь развития, результаты 
оценки сравниваются только с собственными достижениями ребенка). 

 Понимание поведения ребенка, а не его тестирование (формы регистрации результатов оценки не являются стандартными бланками, а 
служат для удобства фиксации результатов и могут быть изменены воспитателем в случае, если он придумал формы, более удобные для 
использования). 

 Педагогическая оценка осуществляется в естественной, привычной для ребенка ситуации (педагог наблюдает за особенностями 
поведения детей, особенностями их общения между собой и со взрослыми во время свободной игры, на занятиях, на прогулке и др. видах 
деятельности). 

 Педагогическая оценка развития ребенка складывается из множества частных оценок (чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 
необходимо иметь информацию о различных аспектах (сферах) его развития: социальном, эмоциональном, коммуникативном, интеллектуальном, 
личностном и т.д., сопоставить ее.  Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс и что уровень и направление 
развития каждой из сфер не могут рассматриваться изолированно). 

 

Содержание педагогического мониторинга тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания детей. В процессе 
педагогического мониторинга используются низко формализованные методы (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) Периодичность 
мониторинга определяется с учетом обеспечения возможности оценки динамики достижений детей, не приводит к переутомлению воспитанников и 
не нарушает ход образовательного процесса. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. 

Инструментарий для  педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Для оценки индивидуальной динамики детей и коррекции педагогических действий в ходе образовательной деятельности создаются 

диагностические ситуации. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
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4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с примерной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной программой МБДОУ « Детский сад № 27» принятой Педагогическим Советом ( программа имеет 
три раздела: целевой, содержательный и организационный). Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи, реализации 
программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 5 – 6 лет, целевые ориентиры освоения программы. 

4.1  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает  развитие личности детей от 5 до 6 лет в различных видах детальности с учётом их  возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических способностей.  

Программа  направлена на: 
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной  ситуации, его личного развития, развитие       
инициативы  и его творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту      видов  

деятельности; 
Создание  развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и охватывает следующие образовательные области:   социально 

– коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных  и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами. 

 Программы реализовывается в различных видах деятельности в раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными 
динамическим игрушками; экспериментирование с материалами и веществами ( песок, тесто , тесто и пр.), общение  с взрослыми и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослого,  самообслуживание и действие с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопата и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

4.1.1   Используемые примерные программы 

Обязательная   часть   общеобразовательной Программы    составляет 60% от общего объема Программы и соответствует примерной 
общеобразовательной программе дошкольного  образования « От рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014   - 368 с. Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 
нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используется парциальная программа по музыкальному воспитанию Каплунова 

И., Новоскольцева И. Ладушки детей дошкольного  возраста . – Спб: Невская нота, 2010 

 

4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников заключается в обеспечении разносторонней 
поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи  родителям в осознании само ценности дошкольного  периода детства как  базиса для всей 
последующей жизни  человека. Взаимодействие с родителями ( законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через  
непосредственное  вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребнотей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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4.2 Характеристика контингента детей, на которых ориентирована программа. 

Старшая группа  2022-2023 уч. г. Наполняемость группы -  20 ребёнка.  
Из них девочек -7, мальчиков - 13. Обучаются по программе старшего дошкольного возраста, разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту дошкольного образования  (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
Дополнительно реализуют коррекционную программу логопеда 9 детей группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз- личные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
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случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 
могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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4.3 Перечень использованных программно- методических материалов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические 
материалы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – (Соответствует ФГОС ДО, 2015 г.)  
 Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. – М.,  2009 

 Асачёва Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. – 

М., 2013 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 4-5 лет. – М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 6-7 лет. – М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей старшей  группы. – М.,  2013 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.,  2013  
 Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в старшей группе. – М.,  2015 

 Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного   возраста. – М.,  
2013 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические 
материалы 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 лет). М.,2014; 
 Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений старшая группа 5-6 лет, 
М.,2015; 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.,2015; 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа 5-6 лет М.,2014; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические 
материалы 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5–6 лет. М.,  2015 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 

 

Образовательная область «Социально-личностное развитие» 

Методические 
материалы 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  (3–7 лет). 
 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении  ТЦ Сфера 2009; 
 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах движения в детском саду 5-8 лет  ТЦ Сфера 2009; 
 Шорыгина Т.А . Беседы о правилах пожарной безопасности  ТЦ Сфера 2009; 
 Шорыгина Т.А . Беседы о характерах и чувствах ТЦ Сфера 2009; 
 Шорыгина Т.А . Беседы о природных  явлениях и объектах  ТЦ Сфера 2009; 
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 Усольцева .О Правила дорожного движения, 2011; 
 Старцева О.Ю Школа дорожных наук, М.,2009; 
 Поддубная  Л.Б Правила дорожного движения М, 2009; 
 Потапова  Т.В Беседы с дошкольниками о профессиях., 2009; 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 
 Александрова О.Уроки вежливости М., 2012; 
 Прелеко Е.Ф Пожарная безопасность  для дошкольников . М., 2009; 
 Хабибулина Е.Я Дорожная азбука в детском саду М.,2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 
материалы 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду  старшая группа (5-6 лет), М 2014 

 Соколова  С.В Оригами для дошкольников  М.,  2010; 
 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников М.,2010; 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо- 

роз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. 
Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 
Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 
сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша- ло…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват- ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 
Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- 

мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 
К. Паустовский. «Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 
звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям 
по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 
Чуков- ского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 
Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 
пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су- риков. «Вот моя деревня».  
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Для чтения в лицах  Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 
«Разгром».  

Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 
аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги- рев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 
Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со- вет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; 
Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 
Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для чтения дома рекомендуется серия «Школа семи гномов» 

Шестой год (Счет, форма, величина; Логика, мышление; Дошкольные прописи;  Время, пространство;  Уроки грамоты;  Защитники 
Отечества;  Московский Кремль; Как перейти дорогу;  Я вырасту здоровым; Развитие речи Тайны природы; География для малышей). 
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4.4.Характеристика особенностей взаимодействия с родителями 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Взаимодействие   с 
семьёй 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек; 

Родительские собрания; 

Беседы, консультации; 
Папки – передвижки, памятки; 

Тестирование родителей; 

Выставки творческих работ; 

Информирование 

родителей (законных 
представителей) 
о ходе образовательного 
процесса 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 
Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 
узнали). 
Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 
Информация на сайте ДОУ. Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 
Консультации (индивидуальные, групповые). 
Родительские собрания. 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 
Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». 
Мастер-классы. Тренинги. Ролевое проигрывание. 
Родительские конференции. 
Университет педагогических знаний. 
Родительские чтения. Родительские вечера. Родительские ринги. 
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 
Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность 

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). 
Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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