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I.  Целевой раздел рабочей программы 
Пояснительная записка 

 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 
детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Рабочая программа для детей старшей группы разработана в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 393                         
г.Челябинска». 

 Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного 
учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагогов 
возрастной группы в рамках реализации образовательных областей ФГОС дошкольного 
образования. 

Рабочая программа (далее Программа) построена на основе учёта конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей 5-6 лет. Создание индивидуальной 
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно – правовой основой разработки Программы являются: 
1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ МОиН РФ  от 17.10.2013  №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
3. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Примерная основная образовательная программа (одобренная решением 
федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (Протокол  от  
20  мая  2015г. №2/15).  

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
01.07.2021 года № 2/21). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №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». 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 393 г. 
Челябинска» разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) И 
Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 
с приоритетным осуществлением образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» (модуль «Талантвилль»). 
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Содержание Программы включает четыре основных раздела: 
1. Целевой раздел 
2. Содержательный раздел 
3. Организационный раздел 
4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 
исполнения требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 
26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую 
программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя: 
− пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста; 

− планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, 
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 
индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном 
разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано 
описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. В разделе описываются особенности 
образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и поддержка детской 
инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 
обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 
формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Рабочая программа представляет  собой  нормативно-управленческий документ МБДОУ 
«ДС № 393 г. Челябинска», характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, 
воспитания, развития воспитанников, особенности организации кадрового и методического 
обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения 
содержания Программы. 
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1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 
 

«Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

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

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

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 
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1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы 
 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного 
образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 
Организации с семьёй; 

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

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  Основной  формой  
работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим видом деятельности для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 
школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др.; 

принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

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 подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении ролей 
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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 переферии 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 изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщённым 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 её в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях  восприятие  представляет  для  
дошкольников  известные  сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить 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 времён 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 ещё отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
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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  её  звуковая  сторона.  Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развивается 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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 

 
1.4. Характеристика детей старшей группы с общим недоразвитием речи 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей  с общим недоразвитием речи 
 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой   нарушение, охватывающее   как   фонетико-фонематическую,   так   и   
лексико-грамматическую системы языка. Выделяют 4 уровня, характеризующих речевой статус 
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Т.Б.Филичева).  

I уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 
речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 
связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 
средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - 
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - петушок, «кой» - открой, 
«доба» - добрый, «дада» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 
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действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 
нарушая их звуко - слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 
этими предметами. Например, слово «кока»; произносимое с разными интонацией и жестами 
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 
запаса.  

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 
общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются за 
хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 
основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям 
(«пака ди» - собака сидит, «ато» - молоток, «тямако» - чай с молоком). Наряду с отдельными 
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 
Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух - трех-
сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять»- дать, взять; «кика» - 
книга; «пака» - палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» - морковка, «тяпат» - 
кровать, «тяти» - мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов «ко» - корова, «Бея» - 
Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи 
(«босё» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 
«ав») и т. 

II уровень развития речи определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 
фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - бабушка читает книжку; «дадай 
гать» - давать играть; «во изиасанямясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы со-
гласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» - три ежа, «могакукаф» - много кукол, 
«синя кадасы» - синие карандаши, «лёт бадика» - льет водичку, «тасинпетакок»- красный 
петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги 
отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных гла-
голов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» - 
грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов 
и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 
форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, 
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в не знании 
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 
животных и т. п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»- стул, сиденье, спинка; «миска»- 
тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска»- лисенок, «манькавойк»- волченок и т. д.).Заметны 
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трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 
форму, цвет, материал.   

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 
ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20звуков. 
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 
слов и их звуконаполняемости: «Дандас»- карандаш, «аквая» -аквариум, «виписед»- велосипед, 
«мисаней»- милиционер, «хадика»- холодильник     Для III уровня развития речи детей 
характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, 
а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 
за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит 
и не узнайа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна»- из 
трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - 
водопровод, «задигайка» - зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика, 
«тлuведёлы» - три ведра, «коёбкалезит  под стула» - коробка лежит под стулом, «нет количная 
палка» - нет коричневой палки, «писитламастел, касит лучком» - пишет фломастером, красит 
ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 
строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - 
хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп изкурицы - куриный и т. 
п.»). В то же время они не обладают ещёдостаточными когнитивными и речевыми 
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» - «ключит 
свет», «виноградник» - «он садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 
практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 
(вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще 
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
«велосипедист» - «который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все 
думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 
их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 
нарушения в выборе производящей основы («строит дома - домник»; «палки для лыж – 
палные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил- тракторист, 
читик- читатель, абрикоснын- абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой 
структуры производного слова («свинцовый - свитеной; свицой»), стремление к механи-
ческому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый - горохвый, «меховой –
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мехный и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»; «кофнички» - 
кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих 
за рамки повседневного бытового общения: частей телачеловека (локоть, переносица, ноздри, 
веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий  (машинист, балерина, 
плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), не-
точность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - 
«корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»;щука, сом - «рыба»,паук - 
«муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 
заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 
значению функциональной нагрузки, видо - родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 
«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с IIIуровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто проявляется 
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 
ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 
ними, с не возможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 
этими ошибками отмечается бедность и однообразиe используемых языковых средств. Так, 
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 
или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 
встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 
связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик»- снеговик, «хихиист»- 
хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление лишних звуков («мендведь» - медведь, 
усечение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), перестановка слогов 
(«вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 
(«корабыль» - корабль, «тырава»- трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 
последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 
звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют. 

К IV уровню развития речи отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 
лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.  

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 
детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 
выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.  

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
эвуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников 
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с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно - развивающего обучения это явление 
постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает 
необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и 
морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 
строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 
«смазанности» речи.  Незавершенность формирования звуко - слоговой структуры, смешение 
звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 
того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 
разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 
встречающихся в  повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 
(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 
щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 
смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» - стулья, кресло, диван, тахта).  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова: нырнул - «купался»; зашила, пришила - «шила»; 
треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене 
слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц убежал в дыру», вместо «Петя 
заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель - «большая»; 
картонная коробка - «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследо-
вание позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических 
и антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег - ходьба 
(«не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть («не радость, 
злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 
абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 
относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 
существительных (ручище - «рукина, рукакища»; ножище - «большая нога, ноготища»; 
коровушка - «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов 
(волосинка - «волосики», бусинка - «буска»), относительных и притяжательных прилагательных 
(смешной - «смехной», льняной - «линой», медвежий - «междин»), сложных слов (листопад - 
«листяной»; пчеловод - «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо 
присел - «насел», вместо подпрыгнул - «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 
производных наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», 
танцовщик - «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных про-
цессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 
воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.  

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая ду-
ша» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 
понимается буквально «не ешь хлеба». 
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 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежей множественного числа («B телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных 
предлогов («вылез из шкафа» - вылез из-за шкафа, «встал кола стула» - встал около стула). 
Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 
прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 
ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумямцnальцыми»), единственного и 
множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 
Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 
предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 
заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 
главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 
своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 
короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 
изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 
концовку рассказа и т. д.  
 

Характеристика  детей  старшей группы с общим недоразвитием речи  (5-6 лет) 
 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики, грамматики   и   фонетики. 
Типичным является использование  простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов например: «бейка мбтлит и не узнайа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хоидна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из   трех-пяти   слогов («акваиюм» аквариум, «татал-лист» — тракторист, 
«вадапавдд» - водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» - взяла из ящика, 
«тли ведёлы» - три ведра, «коёбка лезй по стула» — коробка лежит под стулом, «нет 
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лджит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными   
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. 
п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 
рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 
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вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 
(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он 
все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 
их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения 
в выборе производящей основы («строит дома — ддмник», «палки для лыж — 
палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, 
чйтик — читатель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 
структуры производного слова («свинцовый — свитенбй, свицдй»), стремление к механи-
ческому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — гордхвый», «меховой — 
мёхныйь и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кдфнички» — 
кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 
переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 
(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 
пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 
рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 
«птичка», щука, сом — «рыба»,     паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 
«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 
заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 
в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» 
— хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» — 
медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), 
перестановка слогов («вдкрик» — коврик,  «восдлики» — волосики), добавление слогов или    
слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава). Звуковая сторона речи 
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 
на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
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подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно оп-
ределить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов 
на заданный звук не выполняют. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных  образовательных  достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

На этапе завершения освоения Программы: 
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных  играх.  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; 
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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; 

способен испытывать чувство любви к своему городу, краю, чувство гордости за него; 
имеет общее представление об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 
имеет общее представление о своеобразии природы Уральского региона; 
наличие у ребенка позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 
 

Оценка индивидуального развития детей  
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

2. оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Периодичность диагностики в МБДОУ – два раза в год (промежуточная диагностика: в 
начале года и в конце учебного года. Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, 
беседа, анализ продуктов детской деятельности) не приводят к переутомлению воспитанников и 
не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 
Промежуточные планируемые результаты 

 
Качества и показатели: 

 
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной области «Физическое 
развитие» 

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
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− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 
перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня; 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 
− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 
(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

− умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
− умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 
м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
− умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
− выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
− умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 
− ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 
− умеет кататься на самокате; 
− умеет плавать (произвольно); 
− участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 
− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 
− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
− проявляет интерес к разным видам спорта. 

 
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие» 

 
Развитие игровой деятельности: 

− договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 
игры; 

− умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 
− в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
− объясняет правила игры сверстникам; 
− после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 
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− использует «вежливые» слова; 
− имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 

− имеет представление о работе своих родителей; 
− знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
− соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 
− самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
− доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
− может оценить результат своей работы; 
− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 
–  владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 
– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 
–  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной области «Познавательное 
развитие» 

Сенсорное развитие: 
− различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 
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− различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
− различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
− создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 
− выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 
− владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений: 

− считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными; 

− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 
высоте, толщине); 

− ориентируется в пространстве и на плоскости; 
− определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 
− классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
− называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 
взаимодействии человека с природой в разное время года; 

− знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
 
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной области «Речевое 
развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

− использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
− использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 
− способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 
− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 
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− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 
их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса: 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 
− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

− способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
− способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  
− правильно употребляет соответствующие термины. 

 
Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство); 

− выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 
− имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 
− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 
Приобщение к словесному искусству: 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 
− создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 
− знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 
− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 
− создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 
− выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 
− владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 
(колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
− умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 
− исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 
− создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 
− самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
− объединяет разные способы изображения (коллаж); 
− варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
− использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 
1.6.1. Модуль «Наш дом – Южный Урал». Цели и задачи модуля 
 

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой. Программа   раскрывает   логично   
выстроенное   содержание   работы   с   детьми   дошкольного возраста,   направленное   на   
обеспечение   воспитания   и   развития   на   идеях   народной   педагогики.   В программе 
отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их 
взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике 
игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства.  

Ценным является то, что программа имеет методические указания, раскрывающие 
использование средств, методов, приемов в реализации идей   народной   педагогики. Содержит   
богатейшее   приложение,   имеющее   практическую направленность. 

 
Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 
 
Задачи Программы: 

− Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 
− Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 
− Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 

дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать 
представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

− Приобщать   детей   к   народным   промыслам   (каслинское   литьё,   златоустовская   
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись). 

− Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 
ореховый и хлебный Спас и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 
передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 
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− Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 
металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

− Выделять   положительные   изменения,   происходящие   в   родном   городе   
(расширение   дорог, строительство   новых   предприятий,   жилых   комплексов,   
возведение   архитектурных   сооружений, памятников, благоустройство парков культуры 
и отдыха). 

− Содействовать   проявлению   инициативности   и   желанию   принимать   участие   в   
традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 
Основными подходами к формированию Программы определены: 

− футурологический, предполагающий взаимосвязь целеполагания, планирования, 
программирования, проектирования, управления, обеспечивающий научное предвидение, 
охватывающее перспективы социокультурных, в том числе, этнокультурных явлений и 
процессов образования; 

− региональный, обуславливающий выбор образовательных целей, содержания, методов 
и форм воспитания и обучения на основе учета социокультурных, исторических, 
этнокультурных, демографических, экономических особенностей региона; 

− кулътуросообразный, рассматривающий человека в процессе приобщения к культуре и 
как результата интериоризации культуры, включения культуры в мир человеческой 
субъектности, возможность человека обретать национально-культурную идентичность; 

− антропологический, признающий человека и его целостное развитие, в том числе 
этнокультурное, как ценность; 

− гуманистический, позволяющий педагогически целесообразно трактовать процесс 
развития этнокультурной личности как активной творческой, познающей себя и других, 
ценность человека, его сознание, чувства, способности познания себя как индивида; 

− средовый, трактующий организацию образовательного пространства как средства 
социокультурного развития личности, обусловленного взаимодействием детей и взрослых; 

− полилогический, предполагающий необходимость учета множественности, как условия 
взаимообмена, взаимодополнения, разнообразия процессов, явлений, идей, культур, ценностей, 
смыслов, вступающих в логическую сопряженность и взаимосвязи полилогичности с 
диалогичностью; 

− личностно-ориентированный, обосновывающий ориентацию в воспитании и обучении 
на потенциальные качества личности, позволяющего  установить  диалогизацию  отношений,  как  
субъектно-субъектных взаимодействий педагога и детей в совместной развивающей 
деятельности, скрепленной взаимопониманием, совместными переживаниями и направленной на 
развитие всей целостной совокупности качеств личности; 

− деятельностный, задающий активную позицию педагога, направленную на 
формирование личности через присвоение ею ценностей культурно-исторического опыта в 
активной жизнедеятельности; 

− системный, обуславливающий не только целостность объектов мира, соотношение 
целого и частей, но и взаимоотношение системы со средой, являющееся одним из условий 
существования системы. 
      В России представлено восемь федеральных округов, каждый из которых является 
специфическим многонациональным и поликультурным образованием, один из них - Уральский 
федеральный округ. 
      Основными характеристиками данного субъекта Российской Федерации являются: 

− географическое положение (в частности, близость государственной границы) и природные 
условия, что позволяет рассматривать Южный Урал как единый этнокультурный регион; 

− процессы поликультурного взаимодействия и взаимного влияния территории 
Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан; 
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− единая среда обитания 120 национальностей и 13 этнических групп (русские - 82,3 %, 
татары -5,7 %, башкиры - 4,6 %, украинцы -2,1 %, казахи - 1,0%, нагайбаки - 0,3% и другие 
национальности (немцы, белорусы, мордва, чуваши и др.), объединенных в единую со-
циальную общность близостью культур, историческим прошлым, взаимовлиянием в ходе 
совместного этнокультурного развития; 

−  уникальность этноконтактной зоны на стыке Европы и Азии, что определяет специфику 
толерантных межэтнических отношений; 

− стремление народов к сохранению и развитию национальной самобытности, возрождению 
народных ценностей и передаче этнокультурного опыта жизнедеятельности 
подрастающему поколению; 

− процесс глобализации, усиливающий ориентацию народов, проживающих в Уральском 
федеральном округе, на мировые и национальные ценности культуры; 

− миграция в регион населения (казахи, таджики, армяне, китайцы и др.) из стран 
ближайшего и дальнего зарубежья, привносящего в исторически сложившуюся среду 
жизнедеятельности специфические ценности иных культур. 

Содержание программы реализуется во всех образовательных областях и предполагает 
овладение специфическими методами, приемами, позволяющими реализовать идеи народной 
педагогики. 

Воспитание и развитие строится через: 
− идеи и средства народной педагогики, 
− использование культурно – исторических событий, 
− использование фольклора, 
− использование декоративно – прикладного искусства, 
− использование народных игр, 
− изучение народных традиций в воспитании и развитии детей. 

 
1.6.2. Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 
 
Целевые ориентиры при реализации модуля «Наш дом – Южный Урал» на этапе завершения 
дошкольного образования 
 

− ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 
народов Южного Урала; 

− ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при 
ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

− ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
− ребенок 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, стремится к толерантности, 
уважению к носителям других культур; 

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 
культуре, видах народного искусства. 
 

Задачи образовательной работы с детьми 5 – 6 лет: 
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной горной, степной. Дать сведения о названиях 
некоторых природных объектах (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 
мире уральского региона. 
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2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 
особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 
распространенным на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного  народного 
творчества: колыбельные песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 
рифму): 

− совершенствовать исполнительские умения; 
− развивать творческие способности, чувство юмора; 
− воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной; 
− активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 
− познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 
− с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 
5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 
назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 
 
 

1.6.3. Художественно-эстетическое направление. Модуль «Талантвилль» 
 
      Актуальность разработки и осуществление модуля «Талантвилль» определяются 
необходимостью способствовать развитию и саморазвитию подрастающей личности ребенка. 
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в 
единстве с природой, создавая, преумножать ее дары, не нанося ей вреда.  
        В процессе работы ребенок открывает для себя такие понятия, как «линия», «цвет», 
«форма», «ритм». Это порой происходит неосознанно, интуитивно, без заучивания законов и 
правил. Ребенок использует возможности ритма и цвета, не имея предварительных знаний о них, 
он просто увлекается доступным ему на данный момент материалом. Чтобы ребенок лучше 
представлял, осознавал, что он делает, и знал, какой затем получит результат, необходимо 
направлять его практические действия. При этом крайне важно помнить, что направлять ребенка 
- это не значит ограничивать его строгими рамками, лишать свободы самовыражения, творчества 
и поисков способов передачи своих ощущений, чувств, переживаний. Любой предмет, даже 
совершенно неприметный в обычной жизни, в руках ребенка оживает, преображается и несет 
смысловую нагрузку. Детская работа не должна быть только живописной или графической. Она 
может и должна включать в себя и другие изобразительные материалы.  
       Содержание работы модуля «Талантвилль» строится на парциальной программе 
художественно – эстетического развития дошкольников  «Цвет творчества» Дубровской Н.В. 
       Цель: через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 
деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, 
помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в 
разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 
          Задачи: 

− развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 
культуре; 

− формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и 
их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

− развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 
− формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства действительности; 

25 
 



− развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 
творческой активности, художественных способностей. 

     
Основные принципы: 
 

1. Принцип поэтапности погружения. Это самый ответственный принцип. Модуль 
«Талантвилль» составлен с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к 
освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 
прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка - от самого простого до 
заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 
темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме 
тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а 
значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 
темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 
 
Модель совместной деятельности взрослого и дошкольника 
 
      Существенным отличием модуля «Талантвилль» является представление новой модели 
задания, в основе которого - специально разработанные методы:  

− «Творческий замысел», основанный на принципах вариативности, предоставляющих 
большие возможности для самостоятельного действия и творческого самовыражения; 

− «Ощущение цвета», основанный на развитии природного ассоциативно-образного 
восприятие цвета. 

       «Творческий замысел» - метод, выходящий за рамки узкой задачи тематического задания; 
метод целостного художественно-эстетического воспитания личности; метод художественно-
творческой работы. Описание деятельности ребенка в разделе «Творческий замысел» начинается 
со слова «представить...» Это ключевое слово. Ребенок самостоятельно представляет, 
воображает, фантазирует себе образ, как будет выглядеть изображение, что в нем особенного, 
необычного. Эта идея, которая придумана ребенком, а взрослый только помогает ее развить. 
Можно выделить существенные стороны творческого замысла: 

− наблюдательность, накопление материала, который может быть использован в будущей 
творческой работе. Эти частичные образы, накапливающиеся пока еще без определенной 
связи с замыслом, просто как характерные или чем-то примечательные черты 
окружающей действительности. У ребенка начинает развиваться наблюдательность; 

− замысел вначале выступает просто как идея будущей работы, как некая задача, которую 
ребенок поставил перед собой. Эта задача пока еще не получила выражения в 
определенном образе, для этого необходима дальнейшая деятельность воображения; 

− поиски решения задачи и нахождения образного выражения идеи делаются в процессе 
творческой работы. 

      «Ощущение цвета» - важное свойство цвета - это использование его в целях самовыражения. 
Дети любят знать правила, но они любят и делать глупости. Дети, которым позволяют рисовать 
самостоятельно, дают самим выбрать цвета, обладают большей уверенностью и способностью к 
самовыражению. Выбранный ими цвет может оказаться совсем не тем, какой бы нам хотелось 
увидеть. 
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Роль взрослого 
      Сам педагог выступает в роли организатора, участника и художника творческого процесса. 
 

Роль педагога Функции 
Роль «организатора»      Ставит перед детьми определенные задачи, предлагает 

определенные способы или средства их разрешения, 
оценивает правильность действий. Какими бы 
демократичными ни были здесь формы общения, в этом 
случае взрослый находится как бы над ребенком. 

Роль «участника»      Партнер, включенный в деятельность с детьми, который 
изнутри этой деятельности вводит свои предложения и 
принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 
способы действий, решает возникающие в совместной 
деятельности проблемы вместе с детьми без жестких оценок 
«правильно – неправильно», «хорошо – плохо» и т. п. 

Роль «художника»       Создающий развивающую среду, предметный мир 
ребенка, когда взрослый непосредственно включен в 
детскую деятельность, но в то же время предоставляет детям 
возможность действовать свободно и самостоятельно. 

 
1.6.4. Планируемые результаты освоения модуля «Талантвилль» 

 
       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 
        Для всех возрастных групп ключевым в освоении модуля «Талантвилль» является развитие 
способностей творческого воображения на основе восприятия цвета, что непосредственно будет 
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, поискам новых форм для воплощения своего замысла. 
       В отношении видов изобразительной деятельности для всех возрастных групп педагог 
планирует: знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования -  размывание цветной 
гофрированной бумаги, растирание пластилина на бумаге; в лепке из глины,  иных пластичных 
материалов; в аппликации ориентироваться на нетрадиционные техники (коллаж, витраж, 
декупаж, скрапбукинг); в конструировании – представлять декоративные композиции на основе 
модулей, объемных композициях, сюжетов в технике «квиллинг», «бумажная пластика»; в 
декоративно-прикладном искусстве – разбираться в цветовых и графических направлениях 
народных промыслов, создавать работы по мотивам народного творчества; в дизайне – понимать 
специфику оформления художественных изделий на примере современного искусства. 
       

 В отношении своевременного и полноценного эмоционального развития для всех 
возрастных групп педагог планирует: 

 
− рассказывать народные сказки; 
− знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 
− знакомить с художественными образами в скульптуре малых форм, живописи, книжной 

графике; в музыке; 
− знакомить с цветовой грамотой; 
− создавать условия для восприятия художественных произведений, для передачи чувств и 

настроения в цвете; 
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− использовать цвет как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 
эмоционального фона; 

− побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 
предпочтения; 

− пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 
действительности; 

− обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для ее 
созерцания; 

− создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 
объектами; 

− развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к  образному отражению 
увиденного, услышанного, прочувствованного; 

− формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 
передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 
признаки, настроение; 

− передавать образ формой и цветовыми пятнами; 
− компоновать предметы на плоскости листа; 
− развивать воображение, творческие способности. 

  
 

К планируемым результатам старшей группы относятся следующие показатели: 

− развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес; развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства; выделять средства выразительности в произведениях искусства; 
воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 
события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т. 
д.; 

− развивать представления детей об архитектуре; 
− формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; знакомить с 

произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; содействовать 
эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес детей к разным видам 
изобразительной деятельности; развивать эстетические чувства; создавать 
художественный образ; отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
 

       При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности к изобразительной деятельности. 

− Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 
Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 

− Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 
представлений. 

− Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу. 
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− У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

− Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений еще 
затруднено. 

− Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

− Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение темпа 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности 
образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

− Продолжает развиваться речь, ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно 
употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 
д. У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

      К концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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II.  Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

− Социально-коммуникативное развитие; 
− Познавательное развитие; 
− Речевое развитие; 
− Художественно-эстетическое развитие; 
− Физическое развитие. 
Основное содержание образовательных областей определяет федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Конкретизация задач по возрастам: 5-6 лет 
Развитие игровой деятельности 

− закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры; 

− развивать умение  разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей; 

− формировать способность оценивать свои возможности в дидактических играх и без 
обиды воспринимать проигрыш.  
 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
− формировать умение объяснять правила игры сверстникам; 
− способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры актера (актеров), 

используемых средств художественной выразительности и элементов художественного 
оформления постановки; 

− поощрять использование «вежливых» слов; 
− формировать умение оценивать свои поступки. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 
− формировать представления о профессии своих родителей; 
− расширять представления о родном городе, крае; 
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− закреплять знание названия своей Родины, ее символики. 
 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям 

- формировать умение соблюдать элементарные правила организованного поведения в 
детском саду. 
 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства 

- расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать узнаванию и 
называнию дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- закреплять способность различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), формировать умение объяснять их назначение; 

- формировать способность соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

- совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 
 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 
- совершенствовать умение соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 
 

Развитие трудовой деятельности 
− совершенствовать умение соблюдать последовательность в одевании и раздевании, 

складывать и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить мокрые вещи, ухаживать за 
обувью; 

− совершенствовать умение выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервировать стол, выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам 

− совершенствовать умение доводить начатое дело до конца, поддерживать порядок в группе 
и на участке детского сада; 

− формировать способность оценить результат своей работы; 
− воспитывать интерес к выполнению полезной для других деятельности. 

 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
– формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 
– развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать чувство благодарности 

к людям за их труд; 
– воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольный возраст 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  
− развития игровой деятельности;  
− развития компетентности в виртуальном поиске.  

 
      В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
     Взрослые: 

− создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  

− способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

− способствуют   развитию   положительного   отношения   ребенка   к   окружающим   его   
людям: воспитывают   уважение   и   терпимость   к   другим   детям   и   взрослым,   вне   
зависимости   от   их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола,   возраста,   личностного   и   поведенческого   своеобразия;   
воспитывают   уважение   к   чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.  
 
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
     Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 
детей.  
Взрослые: 

− создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими   людьми,   прежде   всего   реализуя   принципы   личностно-   развивающего   общения   
и содействия,   предоставляя   детям   возможность   принимать   участие   в   различных   
событиях, планировать   совместную   работу.   Это   способствует   развитию   у   детей   чувства   
личной ответственности,   ответственности   за   другого   человека,   чувства   «общего   дела»,   
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

− помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания   и  состояния   окружающих, 
выражать собственные переживания.  

− способствуют  формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения.  

− предоставляют   детям   возможность   выражать   свои   переживания,   чувства,   взгляды, 
убеждения   и   выбирать   способы   их   выражения,   исходя   из   имеющегося   у   них   опыта.  
Эти возможности   свободного   самовыражения   играют   ключевую   роль   в   развитии   речи   и 
коммуникативных   способностей,   расширяют   словарный   запас   и   умение   логично   и   
связно выражать   свои   мысли,   развивают   готовность   принятия   на   себя   ответственности   в 
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
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 Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 
участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 
помогает детям со временем приобрести способность  и готовность  к самостоятельности  и 
участию  в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество.  
− способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 
в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

− способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице.  

− создают   условия   для   развития   бережного,   ответственного   отношения   ребенка   к 
окружающей   природе,   рукотворному   миру,   а   также   способствуют   усвоению   детьми   
правил безопасного   поведения,   прежде   всего   на   своем   собственном   примере   и   примере   
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  
                                      
В сфере развития игровой деятельности 

 
     Взрослые: 

− создают  условия  для  свободной  игры   детей,  организуют  и  поощряют  участие   детей  
в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

− используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
выполнении режимных моментов. 
 

 
Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 
Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года 
№2/21). 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 

Социализация 
Перечень технологий 1. Лункина Е.Н. Растим малыша 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

(Детский сад с любовью). 
2. Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет. – М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 

3. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей : пособие для 
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1988. 

4. Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 
детском саду: пособие для воспитателя. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте.- 2-е изд.- Екатеринбург: Деловая книга, 1999.- 176с. 
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6. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом.-М.: ТЦ 
Сфера, 2012.-64с. 

7. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном 
развитии дошкольника) : Методические рекомендации для воспитателей 
ДОУ и родителей. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

8. Доронова Т.Н., Карабанова  О.А., Соловьева Е.В. Игра в дошкольном 
возрасте : пособие для воспитателей детских садов. – М.: Воспитание 
дошкольника, 2002. 

9. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии 
и добродетели.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-96с. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы  об этикете с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 
2015.- 96с. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические 
рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2015.-96с. 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне.- М.: ТЦ Сфера, 
2015.-160с. 

13.  Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015.-160с. 

14. Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5-7 лет.- М.: ТЦ 
Сфера, 2012.-112с. 

15. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников: Пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений 
и родителей/ Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др.-М.: 
Просвещение, 2004.-141с. 

16. Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в 
контексте требований ФГОС ДО. Учебно-методическое пособие.- М.: 
Центр педагогического образования, 2015.-96с. 

17. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста: Пособие для реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 годы».- М.: АРКТИ, 2004.-72с. 

18. Ривина Е.К.  Символика России: Беседы в начальной школе. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005.-72с. 

19. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина : практическое 
пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – 
М.: АРКТИ, 2004.-80с. 

20. Проектирование тематической недели «Дал присягу- назад ни шагу!» в 
рамках работы по патриотическому воспитанию детей 5-7 лет.- СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-112с. 

21. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер: пособие для 
детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

22. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – 
М.: Скрипторий 2003, 2008. 

23. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова «Азбука 
общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет)» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.  

24. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников : практические 
материалы : учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
образования, 2013.-176с. 

25. Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер: пособие для 
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980. 

26. Мирошниченко О.Н., Шумилина Н.П., Федорец Л.Г. Ласковая малая родина 
моя…/Методическое пособие по использованию метода проектов в 
гражданском образовании детей младшего дошкольного возраста – Челябинск, 
издательство Марины Вояновой, 2007. 
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27. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. Пособие для 
педагогов, работающих с детьми ст. дошк. возраста/ Н.Ф. Виноградова.- 
М.: Просвещение, 2009.-111с.:ил. 

28. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.)- М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008.-104с. 

29. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.)- 
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.-96с. 

30. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 
Учебно – методические 

пособия 
Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин. – СПб.: Детство - пресс: 2007. 
Расскажите детям 3-7 лет о достопримечательностях Москвы.- М. 

«Мозаика - синтез», 2009. 
Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.  

Дерягина Л.Б. Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы! 
Тематический сценарий и картинный материал. Выпуск 40. – (Серия 
«Оснащение педагогического процесса  в ДОО»). – СПб.: ООО «Издателство 
«Детство-пресс», 2015. 

Россия – любимая наша держава. Комплект из 8 плакатов с 
методическим сопровождением. – Волгоград: Учитель, 

Этот День Победы. Наглядное пособие – СПб.: «Издательство «Детство-
пресс». 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Наглядно-дидактическое 
пособие. - Аксай: ООО «Рыжий кот», 2014. 

Знакомлюсь со школой: Для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание 
окружающего мира».- М.: Школьная Книга, 2013. 

Мой дом, мой семья: Дидактический материал в картинках: Для занятий 
с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание окружающего мира».- М.: Школьная 
Книга, 2015. 
        Вохринцова С. Национальные костюмы народов Росси. 
Демонстрационный материал. – Екатеринбург:  издательство «Страна 
Фантазий», 2003. 
        Вохринцов С. Армия России. Солдаты правопорядка. Демонстрационный 
материал. – Екатеринбург: издательство «Страна Фантазий», 2012. 

Воспитательная система. Маленькие россияне/ под ред. Т.И. Оверчук. – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2007. – 52 с. 

Российская Армия. Демонстрационный материал.- Киров: Весна - дизайн, 
2008. 

У нас в школе. Демонстрационный материал.- Киров. Весна – дизайн, 
2014. 

Этикет для малышей. – Киров. Весна – дизайн, 2014. 
Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов. 

Демонстрационный материал. – Киров. Весна – дизайн, 2008. 
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Труд 
Перечень технологий 1. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 
2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2005. 
3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.: Мозаика - синтез, 2014.-128с. 
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010.-64с. 

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 
в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика - 
синтез, 2010.-48с. 

6. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика - 
синтез,2011.- 136с. 

7. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн.. для 
воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1991.- 112 с. 

8. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.-
М.: ТЦ Сфера, 2016.-80с. 

9. Шорыгина Г.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие.- М.: ТЦ 
Сфера, 2016.-128с. 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 

11. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Старшая группа» 
Москва Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Учебно – методические 
пособия 

Толкачева Ю.В., Ступикова Л.Г. Музей прошлого. Игра-путешествие в 
мир рукотворных вещей. – СПб.: ООО Издательство «Детсво-пресс»,2014. 

Профессии. Карточки. - Аксай.: ООО «Рыжий кот», 2012. 
Профессии. Беседы с ребенком. Набор карточек - М.: «Карапуз», 2011. 
Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 

«Мозаика - синтез», 2012. 
Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: «Мозаика - синтез», 2012. 
Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: «Мозаика - синтез», 2014. 
Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: «Мозаика - синтез», 2015. 
Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие..- М.: «Мозаика - синтез», 

2004. 
Безопасность 

Перечень технологий 1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М:  - Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ Сфера, 
2014. 

4. Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 
Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина.-М.: ТЦ «Сфера», 2011. 
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5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. 
сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.-2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2000. 

6. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 
2007. 

7. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.: 
Мозаика - синтез, 2010.-112с.:цв.вкл. 

9. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 
прогулки, утренники, экскурсии/ авт.-сост. Г.Д. Беляевскова и др.-
Волгоград: Учитель, 2013. 

10. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. / Н.А. 
Извекова, А.Ф. Медведева.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

11. Воронова Е.А. «Красный. Желтый. Зеленый». Ростов – на Дону 
«Феникс», 2006. 

12. Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших 
дошкольников. Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,  
2013. 

13. Елжова Н.В. ПДД в детском саду : развивающая среда и методика по 
ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты  
занятий / Н.В. Елжова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 
руководство для родителей.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 
Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей.-М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2013. 
 

Учебно – методические 
пособия 

          Вохринцева С. Пожарная безопасность: методическое пособие для 
педагогов и родителей. Екатеринбург, 2000. 

Саво И.Л. Чтобы не было пожара.- СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
пресс», 2014.-16 с.: цв. ил. 

Кривицкая А.М. У кого на кухне газ.-Каменск-Уральский,1997. 
Федорова Т.В. Чтоб не ссориться с огнем!-Екатеринбург,2000. 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.-М.: «Мозаика - синтез», 2012. 
Емельянова Э. Расскажите детям о специальных машинах.-М.: «Мозаика 

- синтез»,2012. 
Емельянова Э. Расскажите детям о транспорте.-  М.: «Мозаика - 

синтез»,2012. 
Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников.- санкт-

Петербург, 2007. 
«Знаки на дорогах» Демонстрационный и раздаточный материал. 
Правила дорожного движения для малышей. Электронный 

образовательный ресурс. 
Плакаты, сюжетные  картинки, фотографии, отражающие дорожные  

ситуации «Правила ГАИ твои и мои» 
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Плакаты для детей: как предупредить опасность. 
Папки-ширмы: 
− Дорожные знаки 
− Безопасность дорожного движения 
− Безопасность в быту 

 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

  

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 
 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 

Игры – сюжетно-ролевые, 
дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд детей 
и взрослых 
Рассказ 
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Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 
 
 

 Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Конкретизация задач по возрастам: 5-6 лет 
 

Сенсорное развитие 
Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные плоскостные формы 

и объемные фигуры 
Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки; различать и называть параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 
градаций величин данных параметров. 
 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 
Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали 
Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее 

взаимосвязи с практическим назначением объекта 
Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного планирования 

деятельности детей. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными; 
Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 
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Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоскости). 
Развивать умения определять временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 
Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению  предметов, объектов 

природы, обобщая их по определённым признакам. 
Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению элементарных 

причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием объектов 
природы и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года. 

Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.  
 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Дошкольный возраст 

     В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для развития: 

− любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей;  

− представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

     В   сфере   развития   любознательности,   познавательной   активности,   
познавательных способностей 
     Взрослые: 

− создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую  активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами,   предметами,   материалами.   Ребенок   с   
самого   раннего   возраста   проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет   уже   обладает   
необходимыми   предпосылками   для   того,   чтобы   открывать   явления   из 
естественнонаучной   области,   устанавливая   и   понимая   простые   причинные   
взаимосвязи   «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  
     Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
ними. Он строит   гипотезы   и   собственные   теории,   объясняющие   явления,   
знакомится   с   первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 
взаимосвязях, присущих этой сфере.  
     Возможность   свободных   практических   действий   с   разнообразными   материалами,   
участие   в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  
     У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 
еще предстоит   разгадать.   Таким   образом,   перед   ребенком   открывается   
познавательная   перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 
углублять свои знания.  
 

40 
 



− организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр.  
     В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
     Взрослые: 

− создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 
мире, о себе, других   людях,   в   том   числе   общих   представлений   в   
естественнонаучной   области,   математике, экологии.  

− читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют  просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

− побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  

− знакомят     с   социокультурным   окружением   (знакомство   с   названиями   улиц,   
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 
и правилами безопасности, с различными профессиями людей).  

− организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что 
способствует усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

− создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) 
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме.  

− развивают   математические   способности.   Участвуя   в   повседневной   жизни,   
наблюдая   за взрослыми,   ребенок  развивает   математические   способности  и   получает   
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел 
     Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики   на   протяжении   всей   жизни.   Для   этого   важно,   
чтобы   освоение   математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
     Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности   и   предпочтения   будут   различными   и   поэтому   
освоение   детьми   математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 
разброс в  знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 
конкретных ситуациях: 

− систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического 
развития, например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в 
процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 
историях, порядок выполнения деятельности и др.),  
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− способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

− элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию.  

− совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 
фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, 
два, три»; «встаем в круг» и др.  

− математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

− развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.);  

− сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
− понимать последовательности, количества и величины;  
− выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);  
− применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера 

– сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  
− правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  
− развивать первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 
представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 
различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 
индивидуальных особенностей развития.  

− развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса).  

− развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

− развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

− развивать способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  
     Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 01.07.2021 года №2/21). 

3. От рождения до школы. Инновационная программа 
дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-
синтез, 2021. 

Формирование элементарных математических представлений 
Перечень технологий 1. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: 
Мозаика - синтез,2014. 

2. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников: кн.для воспитателя дет.сада. – М.: 
Просвещение, 1990.  

3. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: 
Материалы для развития пространственного восприятия у 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с 
палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Тихомирова Л.Ф. Логика. Упражнения на каждый день. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 
Академия развития, 1997. 

6. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического 
мышления детей. – Ярославль: ТОО «Гринго», 1995.Лучшие 
игры для детей от 2 до 7 / Сост. Акимова Г.Е., Федорова Е.В., 
Яковлева Е.Н. – СПб.: ИД «Весь», 2002. 

7. Давайте поиграем : математические игры для детей 5-6 лет: 
книга для воспитателей детского сада и родителей /под ред. 
А.А. Столяра.  – М.: Просвещение, 1991. 

8. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 
детей дошкольного возраста: книга для воспитателей дет.сада. 
– М.: Просвещение, 1991. 

9. ВенгерЛ.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию 
умственных способностей у детей дошкольного возраста: кн. 
для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1989. 

10. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012.-144с. 

11. Комарова Л.Г. Стоим из LEGO (моделирование логических  
отношений и объектов реального мира средствами 
конструктора LEGO). – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.-88с.:ил. 
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Учебно – методические 
пособия 

Календари, часы, циферблаты 5-7 лет 
Цель: развитие временных представлений 

Наборы матрешек, пирамидок, вкладышей 3-7 лет 
Цель: упражнение в счете 

Цифровой ряд 4-7 лет 
Цель: развивать и совершенствовать навыки счета, решать задачи, 
развивать логическое мышление. 

Формирование целостной картины мира 
Перечень технологий 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество. Практические 
занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет: учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования. – М.: Национальное образование, 2016. 

5. Хюндлингс А. Свет и сила. Практические занятия для 
любопытных детей от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие 
для педагогов дошкольного образования. – М.: Национальное 
образование, 2016. 

6. Хюндлингс А. Вода и воздух. Советы, игры и практические 
занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет: учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования. – М.: Национальное образование, 2015. 

7. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на 
подносе: 40 идей для занятий с детьми с яслях и детском саду: 
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования. – М.: Национальное образование, 2015. 

8. Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне: развивающие 
игры для детей: учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования. – М.: Национальное образование, 
2015. 

9. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой 
природой: для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста. – М.: ЗАО «Элти-
Кудиц», 2014. 

10. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми  о 
Земле и ее жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. ыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
12. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические 

рекомендации. –  М.: ТЦ Сфера, 2015. 
13. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации. –  М.: ТЦ Сфера, 2016. 
14. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе.- М.: ТЦ Сфера,2013. 
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15. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое 
пособие.-М.: ТЦ сфера,2014. 

16. Репьев С.А. Забавные физические опыты. – М.: Карапуз, 1999. 
17. Чудесная планета Земля: перевод с англ. Лахути М.Д. : 

Энциклопедия для детей. – М.: Росмен, 2000. 
18. Мы изучаем вселенную. Что? Зачем? Почему? Серия 

познавательных книг для почемучек. – М.:  Аркаим, 2008. 
19. Диккинс Р. Насекомые/ пер. с англ. Д.Е. Щербакова. – М.: 

Росмэн, 2014. 
20. Лесли Колвин, Эмма Спиэр Живой мир. Энциклопедия. – М.:  

Росмэн-пресс, 2001. 
21. Бабенко В., Фадеева А., Мосалова А. От Сенбернара до 

петуха. Моя первая энциклопедия. – М.: Оникс-21 век, 2001. 
22. Большая книга простых экспериментов для детей / пер. с фр. 

И.П. Лисачевой. М.: АСТ,2016. 
23. Как это устроено/ Зигуненко С.Н., Собе-Панек М.В., Яхин 

Л.Л. – М.: АСТ, 2016. (Почемучкина энциклопедия). 
24. Обо всем на свете /Акимушкин И.И., Граубин Г.Р., Альтшулер 

С.В. – М.: АСТ, 2016. (Почемучкина энциклопедия). 
25. Такие разные животные / Танасийчук В.Н., Акимушкин И.И. – 

М.: АСТ, 2015. (Почемучкина энциклопедия). 
26. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие /под ред. 
Г.М.Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

27. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 
Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 
пособие / под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Учебно – методические 
пособия 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. 
Конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для 
развития первичных естественно-научных представлений у 
дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Николаева С.Н., Мешкова Н.Н. Мир вокруг нас. Звери. 
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста (с 
методическими рекомендациями). – М.: Просвещение, 2004. 

Природные зоны. Растения и животные крайнего севера и 
тундры. Демонстрационный и раздаточный материал. – Киров: 
Радуга, 2008. 

Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. 
Демонстрационный и раздаточный материал. – Киров: Радуга, 2008. 

Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного и 
лиственного леса Демонстрационный и раздаточный материал. – Киров: 
Радуга, 2010. 

Вохринцова С. Фрукты. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Овощи. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 
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Вохринцова С. Садовые ягоды. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Съедобные грибы. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Насекомые. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006. 

Вохринцова С. Насекомые-2. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Перелетные птицы. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Птицы. Дидактический материал. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Виды транспрта. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Виды домов. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Бытовая техника. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Посуда. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Обувь. Методическое пособие. – Екатеринбург: 
Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Времена года. Лето. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Времена года. Осень. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Времена года. Зима. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Вохринцова С. Времена года. Весна. Методическое пособие. – 
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 

Расскажите детям о бытовых приборах. Карточки для занятий 
в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для 
занятий в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

46 
 



Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дикие животные. Обучающие карточки. – Ростов н/Д.: ООО 
«Форпост», 2015. 

Комнатные растения. Демонстрационные материалы. –М.: 
Сфера. 

Наш дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: ООО 
«Рыжий кот», 2013. 

Нищева Н.В. Деревья. Кустарники. Грибы. Картотека 
предметных картинок. – СПб.: ООО Детство-пресс, 2014. 

Ковалева Е.С. Комнатные растения и уход за ними. Картотека 
предметных картинок. СПб.: Дестство-пресс, 2014. 

Нищева Н.В. Животные жарких стран, животный мир океана. 
Картотека предметных картинок. СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Нищева Н.В. Животные жарких стран, животный мир океана. 
Картотека предметных картинок. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1: 
конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для 
развития естественно-научных представлений у дошкольников. – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2008. 

Нищева Н.В. Бытовая техника. Картотека предметных 
картинок. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н.В. Одежда. Обувь. Головные уборы. Картотека 
предметных картинок. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Космос. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

Откуда что берется. Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
       Зимующие и кочующие птицы. Художник А. Дронов, Л. Дронова. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М.: 
Книголюб. 
       Перелетные птицы. Художник А. Дронов, Л. Дронова. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий.– М.: 
Книголюб. 
       Обитатели рек. Резниченко. Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий. – М.: Книголюб. 
       Животные жарких стран. Художник Е. Резниченко. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М.: 
Книголюб. 
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       Игрушки. Художник А. Дронов, Л. Дронова. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий.– М.: 
Книголюб. 
       Космос. Художник А. Кукушкин. Демонстрационный 
материал для фронтальных занятий.– М.: Книголюб. 
       Ягоды. Художник А. Кукушкин. Демонстрационный материал 
для фронтальных занятий.– М.: Книголюб. 
       Овощи. Художник А. Кукушкин. Демонстрационный 
материал для фронтальных занятий.– М.: Книголюб. 
       Деревья. Художник Е. Резниченко. Демонстрационный 
материал для фронтальных занятий. – М.: Книголюб. 
       Кустарники и декоративные и плодовые. Художник Е. 
Резниченко. Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий. – М.: Книголюб. 
      Цветы садовые. Художник Е. Резниченко. Демонстрационный 
материал для фронтальных занятий. – М.: Книголюб. 
      Цветы луговые, лесные, полевые. Художник Е. Резниченко. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М.: 
Книголюб. 
     Мой дом. Демонстрационный материал. – Киров: Весна-
Дизайн. 
      Деревья наших лесов. Демонстрационный материал. – Киров: 
Весна-Дизайн. 
      Хлеб-всему голова. Демонстрационный материал. – Киров: 
Весна-Дизайн. 
      Птицы, обитающие на территории нашей страны. 
Демонстрационный материал. – Киров: Весна-Дизайн. 
 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Образовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 
использованием 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за животными и 
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Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 
 

автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 
 
 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Конкретизация задач по возрастам:  5-6 лет 
− способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 
− учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
− формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 
− формировать навыки правильного звукопроизношения; 
− учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения; 

− формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 
речевого этикета; 

− способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 
чтению стихов по ролям; 

− учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 
− учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
49 

 



− способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 
литературных персонажей; 

− знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 
М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

− учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
− формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  
− учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 
«Речевое развитие» 

 
Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  
− формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  
− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
     В   сфере   совершенствования   разных   сторон   речи   ребенка   
     Речевое   развитие   ребенка   связано   с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 
коммуникативным развитием.  
     Полноценное   речевое   развитие   помогает   дошкольнику   устанавливать   контакты,   делиться 
впечатлениями.   Оно   способствует   взаимопониманию,   разрешению   конфликтных   ситуаций, 
регулированию   речевых   действий.   Речь   как   важнейшее   средство   общения   позволяет   каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность.  
     Педагоги   должны   стимулировать   общение,   сопровождающее   различные   виды   деятельности 
детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  
       Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 
собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  
     Таким   образом,   стимулирование  речевого   развития   является   сквозным   принципом   
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  
     Взрослые  создают возможности  для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной   и  грамматической   сторон   речи,   фонематического  слуха,   правильного  звуко-  и 
словопроизношения,  поощряют   разучивание  стихотворений,   скороговорок,   чистоговорок,   песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  
     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
     Взрослые: 
− читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития;  
− стимулируют   использование   речи   для   познавательно-исследовательского   развития   детей, 
например   отвечая   на   вопросы   «Почему?..»,   «Когда?..»,   обращая   внимание   детей   на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая   идеи,   высказанные   детьми,   вербально   дополняя   их.   Например,   ребенок   говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 
скоро появятся первые листочки».  

50 
 



     Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
     Речевому развитию способствуют: 
− наличие   в   развивающей   предметно-пространственной   среде   открытого   доступа   детей   к 
различным литературным изданиям, 
− предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,  
− наличие   других   дополнительных   материалов,   например   плакатов   и   картин,   рассказов   в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

Перечень программ 4. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 года №2/21). 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 

Развитие речи 
Перечень технологий 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: Программа – конспект. – СПб.: Детство-
Пресс, 2010. 

3. Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. 
– СПб.: Детство-пресс, 2014. 

4. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: 
Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

5. Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Пособие для 
учетелей-логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 
2013. 

6. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи 
дошкольников: Пособие для родителей и пеагогов. – М.: АСТ, 
2003. 

7. Савушкина А.Г. Развитие мелкой моторики (пальчиковая 
гимнастика). Подготовительная группа. – Волгоград: Корифей, 
2010. 

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. _СПб.: 
Детство-пресс, 2005. 

9. Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим 
темам.- СПБ: ООО Детство – пресс, 2014. 

10. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, 
игр, текстов для автоматизации звуков. СПБ: ООО Детство-
пресс, 2013. 
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11. Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., макарова Н.Ш. Учим ребенка 
говорить: здоровьесберегающие технологии. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ и родителей.- М. ТЦ Сфера, 2009. 
 
 

Учебно – методические 
пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие для занятий с детьми 4-6 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

Антонимы. Глаголы. Наглядно-дидактическое пособие. 5-7 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

 Антонимы. Прилагательные. Наглядно-дидактическое пособие. 
5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Ударение. Наглядно-дидактическое пособие. 5-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2004. 

СловообразованиеНаглядно-дидактическое пособие. 5-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Множественное число. Наглядно-дидактическое пособие. 5-7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Предлоги: иллюстрации. Выпуск 1.Демонстрационный 
материал для фронтальных занятий. – М.: Книголюб. 

Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал. – 
Киров: Игра «Забавы в картинках», 2014. 
        Расскажи про детский сад. Игровой дидактический материал. – 
Киров: Игра «Забавы в картинках», 2014. 

Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин Скворцы прилетели. 
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 
развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР. – М.: Учебная 
литература». 

Злаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 
воспитателей и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

Грибы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 
2013. 

Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 
2014. 

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по обучению дошкольников 
рассказыванию. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 
Цель: учить составлять рассказ по картинке, развивать 
монологическую речь. 
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Чтение художественной литературы 
Перечень технологий 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. 

Под редакцией Шишкиной В. – М.: Мозаика-синтез, 2018. 
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
3. Хрестоматия для старшей группы /составитель Юдаева М.В. – 

М.: Самовар, 2015. 
4. Полная хрестоматия дошкольника 5 – 6 лет. – М.: «Олма Медиа 

Групп», 2007. 
5. Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет. 

– М.: Оникс, 2007. 
 

 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса  
по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
Занятия 
Игры с предметами и  
сюжетными игрушками 
Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии активизирующего 
общения 
Имитативные упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Речевые задания и 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример использования 
образцов 
коммуникативных кодов 
взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 

Коллективный 
монолог 
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр 
на банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные 
игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок 
Театрализованн
ые игры 

Речевые игры  
Беседы 
Пример  
коммуникативны
х кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на речевые 
схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного театра, 
работа с фланелеграфом 

Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
Праздники и развлечения 

Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
Словотворчество 
 
 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Конкретизация задач: 5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Развивать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 

Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать произведения  по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной природы в картинах 
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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.). 

Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний 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 к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства», расширению представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям искусства. 
Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); воображение и творчество. 
Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и 

явлений в различных видах изобразительной деятельности. 
Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 
Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы изображения при 

интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда. 
Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных в результате наблюдений или в результате рассматривания 
репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих 
работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 
время года). 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах (резьба и 
роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знаний о том, какими 
материалами пользуются мастера. 

Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для кукол, 
декораций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику и развлечениям. 

Содействовать формированию обобщённых способов формообразования – закручивание 
прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать разные 
выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы, 
в том числе и очень простые.  

Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги 
с другими материалами, использование своей поделки в общей композиции. 

Развивать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на 
природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учить видеть материал с точки 
зрения его возможностей использования в конструировании. 
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 Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Дошкольный возраст 

 
     В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества;  

− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла.  

     В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными   видами   и   жанрами   искусства,   в   том   числе   народного   творчества   Программа   
относит   к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре  в широком смысле, а также 
творческую деятельность   детей   в   изобразительном,   пластическом,   музыкальном,   литературном   и   
др.   видах художественно-творческой деятельности.  
     Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие действительности разными 
органами чувств.  
     Взрослые: 

− способствуют  накоплению у детей сенсорного  опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора.  

− знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 
искусства,   произведениями   народного   творчества,   рассматривают   иллюстрации   в   
художественных альбомах, организуют  экскурсии  на природу,  в музеи,  демонстрируют  фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации.  
     В   сфере   приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности,   развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла  
     Взрослые: 

− создают   возможности   для   творческого   самовыражения   детей:   поддерживают   инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;  

− вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские   игры,   помогают   осваивать   различные   средства,   материалы,   способы   реализации 
замыслов.  
     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании  
     Взрослые: 

− предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 
различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
     В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  

− создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука.  
     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  

− передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами 
мимики, пантомимы, интонации.  
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

Перечень программ 6. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно – методического объединения по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

7. Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 
(одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 года №2/21). 

8. От рождения до школы. Инновационная программа 
дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: 
Мозаика-синтез, 2021. 

Прикладная деятельность 
Перечень технологий 1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Красушкин Е.В. Изобразительное искусство для 

дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет. 4-9 
лет/Практическая энциклопедия дошкольного работника. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в 
детском саду. Планирование, конспекты занятий: Пособие 
для воспитателей и заинтересованных родителей. СПб.: 
КАРО, 2010. 

4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 
М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ, 2010. 

6. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: 
Наглядно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 
2006. 

7. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в 
детском саду : Пособие для воспитателя. – М.: 
Просвещение, 1984. 

8. Гусакова М.А. Аппликация : Учеб. Пособие для учащихся пед. 
уч-щ. – М.: Просвещение, 1982. 

9. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 
1996. 

10. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи : Книга для 
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1992. 

11. Гигорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности: Книга для воспитателя дет. сада. 
– М.: Просвещение, 1995. 

12. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. 
Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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13. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному 
искусству Урала: учебно-методическое посоие для 
слушателей курсов повышения квалификации/ Составитель 
С.Н. Обухова. – Челябинск, 2012. 

14. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 
– 3 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

15. Сахарова О.М. Лепка и аппликация для самых маленьких. – 
СПб.: Издательский дом «Литера», 2009.  

16. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об 
искусстве и красоте.-М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Учебно – методические 
пособия 

      Вохринцева С. Народное творчество-1:  Методическое 
пособие для педагогов и родителей. Екатеринбург: Из-во 
«Страна Фантазий», 2003. 

Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Мезенская 
роспись №1. Демонстрационный материал для педагогов и 
родителей по организации изобразительной деятельности. – 
Екатеринбург: Стана Фантазий, 2005. 

Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Хохломская 
роспись №2. Демонстрационный материал для педагогов и 
родителей по организации изобразительной деятельности. – 
Екатеринбург: Стана Фантазий, 2000. 

Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Урало-
Сибирская роспись №1. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей по организации изобразительной 
деятельности. – Екатеринбург: Стана Фантазий, 2005. 

Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Полх-
Майданская роспись №1. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей по организации изобразительной 
деятельности. – Екатеринбург: Стана Фантазий, 2005. 

Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. 
-  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Белканова Л.В. Дошкольникам об искусстве. – СПб.: 
Детство-пресс, 2014. 
      Нищева Н.В. Четыре времени года : учебно-наглядное 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
        Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Учебно-
наглядное пособие. –  СПб.: Детство-Пресс, 2005. 
 

 Музыка 
Перечень технологий 1. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник 

каждый день: Программа музыкального воспитания детей. 
– СПб.: Композитор, 1999.  

2. Каплунова И.М. Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая 
группа). Серия «Ладушки». – СПб.: Композитор, 2000. 
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3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду. Программа и методические рекомендации. 2-
е изд., испр. и доп. – М.: Моззаика-Синтез, 2009.Зацепина 
М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей. /Под ред. Т.С.Комаровой. М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 

4. Народный календарь – основа планирования работы с 
дошкольниками по государственному образовательному 
стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии 
праздников: Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений/ Николаева С.Р., 
Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: Детство-
пресс, 2009. 

5. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об 
искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 
детском саду. Методическое пособие для педагогов и 
музыкальных руководителей. – М.: Мозаика – синтез, 2008. 

7. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3.Музыка. 
театр. Кино. / Глав. Ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. 

8. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских 
писателей. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

9. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная 
деятельность детей 4-6 лет: Метод.пособие для 
воспитателей дошк. образоват. учреждений. – М.: 
Просвещение, 2004. 

Учебно – методические 
пособия 

Коневич С.В. Музыкальные инструменты. Картотека 
предметных картинок. Выпуск 8. Серия «Оснащение 
педагогического процесса в ДОУ». – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2014. 

Коневич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты 
бесед с дошкольниками. Часть 1.  Выпуск 23. Серия 
«Оснащение педагогического процесса в ДОУ». – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

Коневич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты 
бесед с дошкольниками. Часть 2.  Выпуск 23. Серия 
«Оснащение педагогического процесса в ДОУ». – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Образовательные 
ситуации «Секреты 
линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет 
плохой погоды», 
Обучающие занятия 
«Подбери палитру», 
«Волшебная линия», 
«Фигурные 
отпечатки», 
Творческие 
проекты: «Выпуск 
детской газеты»,  
«Игрушки со всего 
света», 
«Родословная моя», 
«Музей красоты» 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Экспериментирован
ие 
Наблюдение 
Экскурсии 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание 
объектов реального 
и рукотворного 
мира, их 
обследование. 
Виртуальные 
путешествия 
Рассказы 
Встреча с 
интересными 
людьми 
Дидактические игры 
Занимательные 
показы 
 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная 
работа по усвоению 
технических приемов, 
изобразительных 
умений 
Игровые упражнения 
Обследование 
предметов и игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации:  
«Как раскрасить 
пластилин?», «Какого 
цвета снег?», 
«Отражение света. Как 
увидеть радугу?» 
Рассматривание 
чертежей и схем, 
иллюстраций и т.д.  
Прогулка  
Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа по развитию 
зрительного 
восприятия  
Моделирование  
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игры- 
экспериментирование  
Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук 
Ситуативные 
разговоры 
Виртуальные 
путешествия 

Решение проблемных 
ситуаций  
Дидактические игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Сбор материала для 
детского дизайна, 
декоративного 
творчества 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

 
 

Ситуативное 
обучение 
Упражнения 
Коллекционирование 
Просмотр видео 
Рассматривание 
произведений 
искусства 
Обследование 
предметов 
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирование 
Совместное 
творчество 

 
Сопровождение 
семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт Совместные 
игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные 
листы 
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Рассматривание 
альбомов 
фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций,  
коллекций 
Опыты 
Конкурсы 
Игры-
импровизации: 
игра-сказка; 
игра-балет; 
игра-опера; 
игра-карнавал; 
игра-фантазия; 
Двигательно-
игровые 
импровизации  
Вокально-речевые 
импровизации: 
Интонационные 
этюды  
(разыгрывание 
сценок из жизни 
животных, птиц 
предметов и 
явлений); 
Перевоплощение в 
персонажей; 
Исполнение роли за 
всех персонажей в 
настольном  театре;   
Игровые ситуации  
Инструментальные 
импровизации 
Музыкально -
игровые 
композиции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 
с палочками 
со звучащими 
жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 
игры-образы) 
Танцевальные 
миниатюры 
Компьютерные 
музыкально-игровые 
программы 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
-во время умывания 
-на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- в компьютерных 
играх 
- перед дневным сном 
-при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Подбор музыкальных 
инструментов, 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности, ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций, 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании 
Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Музыкально-
дидактические игры 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 
Создание системы 
театров для  
театрализованной 
деятельности 
 

Изучение мнения 
родителей о музыке и 
музыкальном 
воспитании   
(анкетирование, 
интервьюирование,набл
юдение) 
Создание мини-
библиотеки; 
Игровые практикумы 
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов 
Клубы по интересам 
Семейные досуги; 
Совместные праздники, 
развлечения  
Концерты родителей и 
для детей, Совместные 
театрализованные 
представления, Оркестр 
Открытые музыкальные 
занятия  
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей  
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
 
 

Конкретизация задач по возрастам: 5-6 лет 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 
Поддерживать хороший аппетит 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых); 
Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, мыть 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 
Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться 

вилкой, ножом. 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 
Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 
Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
Знакомить с правилами ухода за больным. 

 
Развитие физических качеств: 
Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 
Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 
Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 
Учить кататься на самокате; 
Учить плавать (произвольно); 
Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 
грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 
Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Дошкольный возраст 
     В   области  физического   развития  ребенка   основными  задачами  образовательной   деятельности 
являются создание условий для:  
− становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
− формирования   начальных   представлений   о   некоторых   видах   спорта,   овладения   подвижными 

играми с правилами.  
     В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
     Взрослые: 

− способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 
о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр.  

− способствуют   формированию   полезных   навыков   и   привычек,   нацеленных   на   поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

− создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 
своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте.  
     Взрослые: 

− уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 
действий и движений ребенка,  

− организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма, 
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− поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям 
в беге, прыжках, лазании, метании и др., 

− побуждают   детей   выполнять   физические   упражнения,   способствующие   развитию   
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений,  

− проводят   физкультурные   занятия,   организуют   спортивные   игры   в   помещении   и   на   
воздухе, спортивные праздники,  
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на   
лыжах,   ездить   на   велосипеде,   заниматься   другими   видами   двигательной активности. 
 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно – методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 
года №2/21). 

3. От рождения до школы. Инновационная программа 
дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-
синтез, 2021. 
 

Физическое развитие 
Перечень технологий 1. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
2. Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 
3. Кузнецова М.Н. система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: Пособие для медработников и воспитателей. 
2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

4. Кузнецова М.Н. Неспецифическая профилактика 
респираторных заболеваний у детей: Пособие для 
медицинских и педагогических работников дошкольных 
учреждений. М.: АРКТИ, 2003. 

5. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 
технология ХХI века: Пособие для исследователей и 
практических работников/ Авт.-сост.: Ю.Е. Антонов, М.Н. 
Кузнецова, Т.Ф. Саулина. – М.: АРКТИ, 2003. 

6. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ 
под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

7. Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене. – М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 
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8. Бочкарева О.И. Система работы по формированию 
здорового образа жизни. Подготовительная группа. – 
Волгоград: Корифей, 2005. 

9. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о 
спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о 
хороших привычках. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

13. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-
Синтез, 2009. 

15. Пензулаева Л.И.Подвижные игры и игровые упражнения 
для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 
2001. 

Учебно – методические 
пособия 

Здоровый образ жизни семьи : наглядное пособие для 
родителей и детей. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Цель: формирование здорового образа жизни в семье. 

Детские заболевания : наглядное пособие для детей и 
родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Папки-передвижки:  
− «Детские заболевания» 
− «Инфекционные заболевания» 
− «Грипп» 
− «Роль семьи в воспитании ребенка» 
− «Правильное питание дошкольников» 

Спортивный инвентарь: наглядно-дидактическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2012. 3-7 лет. 

Летние виды спорта : наглядно-дидактическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2013. 3-7 лет. 

Зимние виды спорта : наглядно-дидактическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2013. 3-7 лет. 

Вохринцова С. Виды спорта. Зимние виды спорта. 
Методическое пособие для педагогов и родителей. – 
Екатеринбург, 2003. 

Гусева Т.А., Иванова Т.О. Картотека сюжетных картинок. 
Наглядный дидактический материал. Выпуск 14. Подвижные 
игры. Младший и средний дошкольный возраст. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2016. 

Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные 
дисциплины. СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2013. 
Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2013. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Образовательная 

деятельность 
Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
-развлечения; сюжетно-
игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на улице, 
-походы 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 

Комплексы 
закаливающих процедур 
(оздоровительные 
прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед 
каждым приемом пищи, 
полоскание рта и горла 
после еды, воздушные 
ванны, ходьба босиком 
по ребристым дорожкам 
до и после сна, 
Контрастные ножные 
ванны), Утренняя 
гимнастика, Упражнения 
и подвижные игры во 
второй половине дня;  
Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Имитационные 
движения 
Спортивные игры 
(катание на санках, 
лыжах, велосипеде и 
др.);  
Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии в 
природу 
Пешие прогулки 
Беседа 
Совместные игры 
Походы 
Занятия в 
спортивных 
секциях 
Посещение 
бассейна 
Чтение 
художественных 
произведений 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы 
 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

− для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положение 
концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 
со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 
Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 
является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 
− образовательная деятельность (занятие); 
− образовательная деятельность в режимных моментах; 
− самостоятельная деятельность детей; 
− образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой: 

− включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
− добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 
− открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской,  коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Образовательная 
деятельность в семье Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Основные формы: игра, 
занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор,   решение 
проблемныхситуаций, 
проектная  деятельность 
и др. 

Решение образовательных 
задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность  ребенка 
в разнообразной, 
гибко  меняющейся 
предметно- 
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 
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Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности     включает     такие     направления     работы     с     детьми     как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование 
и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 
Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 
 

Оформление модели образовательного процесса: 
по формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

яц
 

 
   

  Т
ем

а 
не

де
ли

 

За
да

чи
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Образовательная 
деятельность - 

занятие 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

  

      

 
Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно-тематической и предметно - средовой модели. 
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Комплексно-тематическая модель 
 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 
придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 
так как отбор тем является сложным процессом. 

 
Предметно-средовая модель.  
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, 
провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 
делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 
целостного образовательного процесса. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
 
 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 
4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 
2 «Я – человек» 
3 «Народная культура и традиции» 
4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии 
с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 
3 «Здоровей-ка» 
4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2 «Город мастеров» 
3 «Новогодний калейдоскоп» 
4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 
2 
3 «В гостях у сказки» 
4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 
2 «Азбука безопасности» 
3 «Наши защитники» 
4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 
2 «Миром правит доброта» 
3 «Быть здоровыми хотим» 
4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 
3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 
4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 
2 «День победы» 
3 «Мир природы» 
4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
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2.3. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 
 

− «Педагогика сотрудничества»: в современных условиях «педагогика сотрудничества» 
рассматривается как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и их 
воспитателей, построенная на осознании педагогом и ребенком общности целей в 
педагогическом процессе. Взрослый и ребенок в учебно-воспитательном процессе являются 
равноправными партнерами. При этом педагог выступает как авторитетный советчик, старший 
товарищ, а воспитанники получают достаточную самостоятельность как в приобретении знаний 
и опыта, так и в формировании собственной жизненной позиции. Отношение сотрудничества 
обеспечивают условия для свободного развития творческой индивидуальности и активности 
детей, а также для воспитания коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 
дисциплинированности.  

− «Проектная деятельность»: проектная деятельность детей способствует саморазвитию 
каждого ребенка. Все темы, предлагаемые проектом, посильны пониманию ребенка. Чем меньше 
ребенок, тем проще проект. Маленькие дети способны рассчитывать свою работу на день или 
несколько часов. Проекты в дошкольном возрасте отличаются несложностью, простотой. 
Дошкольник должен отчетливо представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и пути ее 
решения, при помощи педагога составлять план работы над проектом. 

Педагогическая ценность проектов определяется: 
o возможностью осуществления его силами ребенка или коллектива группы; 
o содержанием в нем новых проблем; 
o умениями и навыками, которые ребенок развивает в ходе работы над проектом; 
o заинтересованностью ребенка в работе над проектом. 

− «Технология проблемного обучения»: при проблемном обучении деятельность педагога 
изменяется коренным образом: он не преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их 
видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. При таком обучении деятельность ребенка 
приобретает поисково-исследовательский характер, предполагает сотрудничество педагога с ребенком 
в творческой деятельности по решению новых для него проблем. Все это способствует «воспитанию 
подлинного, самостоятельного, продуктивного, творческого мышления» (С. Л. Рубинштейн), так как 
развитие творческого потенциала ребенка может осуществляться в творческой деятельности, 
специально организуемой педагогом. 

−  «Игровая технология»:          игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это 
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Важной 
особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели-педагоги в своей работе, 
является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, 
образовательная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с 
выполнением режима и игра. 

− «Коллекционирование»: это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания 
собраний каких-либо предметов, объединенных одним признаком, имеющих какую-либо 
ценность или не имеющих таковой». Коллекционирование, как вид хобби, имеет много 
достоинств, например:  

o способствует интересу коллекционера к истории, искусствоведению вообще и истории 
объекта коллекционирования в частности; 

o создает возможность общения с людьми, разделяющими то же увлечение, заведению 
новых знакомств; 

o не требует регулярно уделять ему определенное количество времени (в отличие от 
хобби, связанных с приобретением какого-либо навыка - например, занятий спортом 
или музыкой) и прекрасно подходит для занятых людей. 
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− «Социоигровая технология»: реализация потребности детей в движении, сохранение их 
психологического здоровья, а также формирование у них коммуникативных навыков. У детей 
развивается любознательность, реализуются познавательные потребности, они знакомятся с 
разными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необходимостью их 
учета в собственной жизнедеятельности, преодолевается застенчивость, развиваются 
воображение, речевая и общая инициатива. Используя правила социоигровой технологии, дети 
учатся слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к 
согласию. Плюсы социоигрового стиля работы с детьми: 

o педагог является равноправным партнером, разрушается барьер между педагогом и  
ребенком; 

o дети ориентированы на сверстников, а значит, не являются покорными исполнителями 
указаний педагога; 

o дети самостоятельны и инициативны, сами устанавливают правила игры; 
o  дети обсуждают проблему, находят пути ее решения; 
o дети договариваются, общаются (выполняют роль и говорящих, и слушающих); 
o общение детей происходит внутри микрогруппы и между микрогруппами; 
o дети помогают друг другу, а также контролируют друг друга; 
o социоигровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а робким и 

неуверенным детям дает возможность преодолевать свои комплексы и 
нерешительность. 

− «Технология исследовательской деятельности»:  формирование у дошкольников 
способности устанавливать причинно-следственные  и временные связи между предметами и 
явлениями, самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на основе 
логических алгоритмов, вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя детскую 
природную любознательность. 

− «Здоровьесберегающая технология»: обеспечение ребенку возможности сохранения 
здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу 
жизни. 

− «Информационно – коммуникационные технологии»: Возможности, предоставляемые 
сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд задач, актуальных для педагогов, 
работающих в системе дошкольного образования. 

Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном 
издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 
динамический (анимации, видеоматериалы). 

В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это наиболее 
демократичный способ распространения новых методических идей и дидактических пособий, 
доступный методистам и педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода. 
Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для информацион-
но емким, зрелищным, комфортным. 

− «Технология формирования начал экологической культуры» С.Н.Николаева: 
формирование правильного отношения ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к 
части природы; к вещам и материалам природного происхождения. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ основана на организации педагогом различных 
видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
расписании занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения 
ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 
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Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 
коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 
возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 
второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

 
Формы организации культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - 
Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 
вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в 
ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Наш участок краше всех», «Цветущий садик», «Наши грядки всегда в порядке», «Мы 
украшаем детский сад к празднику», «Украсим елку к Новому году» и др.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
мастерская свит – дизайна «Фантиковый калейдоскоп», занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («Мастерами Россия славится»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мы - уральцы», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание картин, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги спортивные,  
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 
самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 
экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  
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Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 
свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств 
объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 
Виды детской деятельности 

 
Коммуникатив

ная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художественн
о – творческая 
деятельность 

Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательная 
деятельность 

Культурные практики 
− ситуации 

общения 
(накопления 
положительно 
социально – 
эмоционально
го опыта);  

− беседы и 
разговоры; 

− чтение 
(слушание); 

− обсуждение 
(рассуждение) 

− рассказывание 
(пересказыван
ие 

− декламация; 
− разучивание; 
− разгадывание 

загадок; 
− речевые 
    тренинги; 
− сочинение 

− индивидуаль
ные игры: 
сюжетно – 
ролевая, 
режиссерская
, игра, 

    
драматизация
;     
строительно 
– 
конструктивн
ые 

− игры с 
правилами; 

− совместные 
игры детей; 
 

− детская 
студия; 

− театрализова
нные игры;  

− досуг 
здоровья и 
подвижных 
игр; 

− подвижные 
игры;  

− игры – 
фантазирован
ие; 

− творческая 
мастерская 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструирова
ние    из 
бумаги, 
художествен
ный труд по 
интересам); 

−  музыкальная 
гостиная; 

− чтение 
художествен
ной 
литературы; 

− пение; 
− музыкально - 

ритмические 
движения;  

− игра на 
музыкальных 
инструментах
. 

− сенсорный и 
интеллектуальн
ый тренинг 
(дидактические, 

      развивающие 
игры и  
упражнения);  

− опыты, 
эксперименты  

− наблюдения, в 
том числе на 
прогулке;  

− исследование; 
− моделирование; 
− коллекциониров

ание 
− проектирование. 

− индивидуаль
ные трудовые 
поручения; 

− дежурства; 
− коллективны

е 
     трудовые 

поручения; 
− самообслужи

вание;  
− совместный 

труд со 
взрослым и 
детьми; 

− наблюдение 
за трудом; 

 
 
− воспроизведе

ние 
конкретных 
трудовых 
действий. 

− утренняя 
гимнастика;  

− -подвижные 
игры с 
правилами;  

− игровые 
упражнения; 

− двигательные 
паузы; 

− пробежки;  
− строевые 

упражнения; 
− спортивные 

игры. 
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− импровизаци
онные игры-
этюды; 

− дидактически
е игры;  

 
 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 
предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
− развивающие и логические игры; 
− музыкальные игры и импровизации; 
− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
− самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

−  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
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5-6 лет 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 
 

Поддержка детской инициативы 
 

Направления Способы 
 

Поддержка детской автономии: 
− самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 
− индивидуальная свобода 

деятельности; 
− самоопределение. 

− Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно-
эстетической, общении, двигательной и др.). 

− Поддержка инициативных высказываний. 
− Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 
 

      Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор партнеров 
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога. 

        Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры: 
− выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
− наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку); 

− наличие разнообразных игровых материалов. 
 

      Развитие ответственной 
инициативы. 

− Давать посильные задания поручения. 
− Снимать страх «я не справлюсь». 
− Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 
не хуже или лучше остальных). 

− Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 
неудачи, адекватно реагировать на них. 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 
представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 
детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 
порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 
образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 
воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

 
Методы  и формы  работы с родителями: 

 
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 
бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 
досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 
собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 
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тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; 
родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 
по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 
детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 
ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 
родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье: 

–  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

–  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

–  родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

–   папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

–  родительские собрания; 
–  беседы; 
–  консультативные встречи; 
–  мастер-классы; 
–  открытые просмотры; 
–  дни открытых дверей; 
–  семинары-практикумы; 
–  совместные проекты; 
–  конференции; 
–  викторины и др. 

 Современной формой взаимодействия с семьей является сайт МБДОУ «ДС № 393                      
г. Челябинска» https://ds393.ru 
        Разнообразные рубрики сайта МБДОУ позволяют знакомить родителей с нормативно – 
правовыми документами, лицензионными документами МБДОУ, локальными актами, 
особенностями осуществления образовательного процесса в МБДОУ, с достижениями педагогов 
и воспитанников. На сайте работает новостная лента.  
        Также на сайте МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска»  для информационной поддержки 
родителей по вопросам  образования  и воспитания создана страничка офлайн – вебинары. 
Офлайн - вебинар дает возможность родителю изучить волнующий его вопрос,  в любое 
свободное  время, в любом месте  и это очень удобно. Для каждого офлайн – вебинара выбирали 
наиболее актуальные темы для родителей. Темы раскрывали  педагоги МБДОУ: учитель – 
дефектолог, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, учителя – логопеды, 
музыкальный руководитель. В результате таких офлайн – вебинаров родители могут услышать 
ответы на волнующие их в воспитании и развитии детей ситуации. 

  На сайте МБДОУ и педагогов созданы разнообразные интересные, обучающие, 
развивающие и познавательные странички: интерактивные игры, интерактивные плакаты, 
видеоуроки, картотеки, картинная галерея, электронные библиотеки, виртуальные экскурсии, 
аудиосказки. 

 
Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Результат 

1. Ознакомление родителей с 
нормативно – правовыми 
документами; заключение 
договоров 

июль, август, 
сентябрь 

Заведующий Компетентность 
родителей, 
заключенные 
договоры 

2. Формирование банка данных о 
семьях воспитанников 

Сентябрь Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Банк данных 

3. Анкетирование и опросы, 
выявление потребности 

Сентябрь,  
май 

Старший 
воспитатель 

Информация 

4. Родительские собрания: 
− Начало учебного года. 
− Итоги работы за год. 

Сентябрь, май Старший 
воспитатель 

 

Протоколы 
собраний 

  5.  − Дни открытых дверей 
− Мастер – классы 
− Открытые просмотры 
− Семинары 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

Компетентность 
родителей в 
вопросах 
образования, 
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− Семинары – практикумы 
− Просмотры видеороликов с 

участием детей 

создания условий 
для развития 
ребенка 

  6. Совместные проекты по темам 
недели 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

Оформление 
стендов для 
родителей; 
выставка поделок, 
рисунков и т.д. 

  7. Консультации специалистов. 
 

В течение года Специалисты 
МБДОУ 

Пополнение 
родительского 
уголка 

  8.  Работа интернет – 
представительства МБДОУ 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

Компетентность 
родителей в 
вопросах 
образования 
 

 
2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
2.7.1.Модуль «Наш дом – Южный Урал». Целевые ориентиры по образовательным 

областям 
Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»: 

− ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории 
Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой 
металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху 
бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в 
различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных 
заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, 
культуре народов Южного Урала; 

− ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о 
кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их 
традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих 
традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории региона 
Южного Урала; 

− ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 
лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 
отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в 
регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), 
мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного 
календаря с основными видами труда народов. Понимает необходимость посильного 
участия в труде в детском саду и дома; 

− ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в 
семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, 
планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жили-
ще, ее назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями членов 
семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов Южного 
Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; с 
некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с родственными 
связями, родословной; с народными домашними способами лечения больных в семье, с 
народными видами закаливания. Осознает необходимость положительных 
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взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, 
бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных 
традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, 
старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает 
возможность оздоровления человека народными способами лечения, закаливания. 
Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов семьи. 

 
Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»: 
 

− ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 
народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

− ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 
− ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений; 
− ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 
− ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 

деятельности; 
− ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, 
искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 
выражать свое отношение к нему. 

 
Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
 

− ребенок усваивает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

− ребенок способен к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками; 
− ребенок способен к самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками; 

− ребенок проявляет социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание; 

− ребенок проявляет готовность к совместной деятельности со сврстниками; 
− ребенок имеет формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 
− ребенок имеет формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
− ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале. 
 
Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
 

− ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-
прикладного искусства; 
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− ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-
прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 
выразительности с замыслом художника (мастера); 

− в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам 
уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном 
творчестве. 

 
Целевые ориентиры образовательной области «Физическое развитие»: 
 

− ребенок умеет использовать народные игры, народные игрушки в самостоятельной 
игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной 
игре; 

− ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в 
играх; 

− ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в 
народных подвижных играх. 

 
2.7.2. Формы и приемы организации образовательной деятельности 

 
Формы и приемы организации образовательной деятельности 

 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
самостоятельная  

деятельность 
детей 

образовательная 
деятельность 

 в семье образовательная 
деятельность 

образовательная  
деятельность в  

режимных моментах 
− Занятие  
− Дидактические игры 
− Экскурсии 
− Беседа 
− Рассказ 
− Игры народов Южного 

Урала: подвижные, 
хороводные 

− Устное народное 
творчество: пестушки, 
заклички, потешки, 
прибаутки, колыбельные, 
небылицы, перевертыши. 
докучные сказки, 
пословицы, поговорки 

− Рассматривание 
иллюстраций: 

− Устное народное 
творчество: 
пестушки, заклички, 
потешки, прибаутки, 
колыбельные 

− Театр: настольный, 
пальчиковый 

− Фольклорные 
праздники 

− Игры: подвижные, 
забавы, 
режиссерские, 
хороводные 

− Вечер встреч 
− Конкурсы, 

соревнования 
− Рассматривание  

− Игры: 
подвижные, 
дидактические, 
театрализованн
ые, сюжетно - 
ролевые 

− Продуктивная 
деятельность 

− Рассматривание 
иллюстраций, 
предметов быта 
и т.д. 

− Беседа 
− Коллекциониро

вание 
− Посещение 

музея 
− Чтение и 

заучивание 
произведений 
устного 
народного 
творчества 

− Чтение 
художественной 
литературы 

− Беседа 
− Рассматривание 

иллюстраций 
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фольклорные образы 
«коза», «сорока - 
белобока, «петушок», 
предметы быта, 
народные игрушки, 
костюмы, жилища, 
животные, птицы, 
растения, обитающие в 
регионе 

− Игры - инсценировки 
− Игровые миниатюры 
− Проектная деятельность 
− Продуктивная 

деятельность  

− Продуктивная 
деятельность 

− Коллекционирование 
− Проекты  
− Тематические 

выставки 
 

 

− Коллекциониро
вание 

− Подвижные 
игры 

 
 

 
2.7.3. Модуль «Наш дом – Южный Урал». Особенности планирования 
 

Задачи Старшая группа 
Использование произведений устного народного 
творчества коренных народов Уральского региона 

Пестушки, заклички, потешки, прибаутки, 
колыбельные. 
Докучные сказки, небылицы, загадки, пословицы. 
Фольклор других народов (татар, башкир), 
проживающих в регионе. Легенды и предания 
родного края. 

Уточнить и обобщить представления детей о 
жанровых особенностях. 

Воспитывать умение понимать основное 
содержание произведения, соотносить его с 
жизненной ситуацией.  

Развивать словесное творчество на материале 
фольклора. 

Использование народных игр в образовательном 
процессе 

В меньшей степени используются игры с 
народными игрушками. 
Чередование подвижных игр, словесных, 
хороводных (русских, татарских, башкирских). 

Поддержка детской инициативности, 
интереса к народным играм. Развитие у детей 
самостоятельности в придумывании и усложнении 
правил в народных играх. 

Художественно-творческое развитие детей на 
основе народно-прикладного искусства 

Знакомство с разнообразными уральскими 
промыслами, рассматривание произведений 
искусства, беседы о труде мастеров, дидактические 
игры, минуты созерцания, исследовательские 
проекты, выполнение творческих работ, конкурсы и 
т.д. 

Продолжать приобщать детей к народному 
Искусству: 

Познакомить с национальным жилищем 
русских, башкир.  

Формировать представления детей о 
назначении народного искусства, его связи с 
природой, семантике мотивов.  
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Развивать умение создавать выразительные 
образы, выражать собственное эмоционально-
ценностное отношение к действительности, к 
искусству.  

Продолжать развивать и обогащать 
эмоционально-образную речь, умение рассказывать 
об увиденном, выражать свое отношение к нему.  

Воспитывать бережное отношение к природе, 
предметам быта, искусству. 

 
Комплексно – тематический план приобщения дошкольников к природе, 

истории и культуре Южного Урала 
 

№ 
п/п 

Темы Содержание 

1. История жизни человека на Южном 
Урале. 

      Познакомить детей с историей заселения 
Южного Урала.  
      Дать понятие «кочевой» и «оседлый». 
      Формировать у детей знания о различных 
видах труда народа в различных регионах 
Южного Урала. 

2. Человек и мир вокруг.       Дать детям сведения о народном 
представлении космоса, мира, природы. 
      Познакомить детей с образными 
выражениями о природе. 

3. Труд человека на Южном Урале.       Познакомить детей с понятиями «кочевой 
народ», «оседлый народ», с кочевыми и 
оседлыми традициями народов Южного 
Урала (русские, башкиры, казахи, татары и 
другие). 

4. Человек и календарь природы.       Познакомить дошкольников с народным 
пониманием «порядка», «правилами» 
природы, мира, по которым жили люди на 
Южном Урале. 

5. Человек и природа Южного Урала.       Познакомить детей с природно-
географическими зонами Южного Урала. 
      Познакомить детей с животными, 
птицами, растениями, обитающими в 
регионе. 

6. Человек и календарные традиции.      Дать сведения о календарных обрядах и 
традициях народов Южного Урала. 

7. Человек, род и природа.       Познакомить детей с фольклором народов 
Южного Урала, отражающим сравнение 
человека, его характера, отношения в семье, с 
людьми, с природой. 
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Комплексно – тематический план приобщения детей старшего дошкольного возраста к 
народной семейной традиционной культуре Южного Урала 

 
 

Совместная деятельность по реализации модуля «Наш дом – Южный Урал» 
осуществляется во всех видах детской деятельности в режимных моментах. 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Темы Содержание 

1. Человек и его семья.       Познакомить детей со смысловым 
значением  слова «семья». 

2. Жилище семьи.       Познакомить детей с семейными 
обрядами и традициями при переходе в 
новый дом. 

3. Предметы народного и домашнего 
быта. 

      Дать сведения о различных видах утвари 
в доме. 

4. Особенности взаимоотношений в 
семье. 

     Дать детям знания о народных 
особенностях режима семьи. 

5. Нравственные основы семьи.      Дать сведения об отношении в семье к 
старым людям, больным и сиротам, к малым 
детям. 

6. Семья и домашнее хозяйство.      Формировать у детей знания о 
распределении обязанностей по ведению 
хозяйства в семье. 
 

7. Народные праздники семьи.      Дать детям знания об особенностях 
народного гостеприимства в семье. 
Познакомить с народными играми, забавами 
детей и взрослых. Разучить песни, игры, 
пляски. 
 

8. Сила семьи в ее родне.      Дать детям представление о родственных 
связях в семье, об отношении к родне. 
Познакомить с традициями и обычаями, 
связанными с поддержанием родственных, 
добрососедских отношений. 

9. Семья и природа.      Познакомить детей с образными 
народными названиями растений, природы. 

10. Народные увеселения, игры, забавы 
семьи. 

     Познакомить детей с народными играми, 
сезонными забавами детей и взрослых. 
 

11. Здоровье – успех и богатство.      Познакомить детей с традициями и 
обычаями, связанными с  укреплением 
здоровья членов семьи. 
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2.7.4. Модуль «Талантвилль». Характеристики ступеней программы 
 

Старший возраст 

         Возрастные особенности. Ребенок к этому возрасту уже обладает значительными знаниями, 
умениями и навыками в изобразительной деятельности, имеет практический опыт работы с различными 
материалами. Сейчас важно не мешать ребенку в создании картины, не навязывать ему свои варианты 
выполнения, а чутко и умело управлять творческим процессом. В этом возрасте закрепляются и 
совершенствуются представления, а также умения и навыки изображения, украшения, постройки. 
Развиваются самостоятельность, инициатива, умение создавать выразительный образ, передавать свое 
отношение к изображаемому, используя полученные знания об искусстве, происходит освоение способов 
изображения, украшения, постройки, изобразительных и технических навыков и умений. 

      Задачи художественного воспитания. Основная задача - подготовить ребенка к пониманию того, что 
искусство отражает окружающий мир, а художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. 
Использовать творческий замысел как возможный вариант для нового изображения реального образа. 
Обращать внимание на то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Именно через искусство и 
ознакомление с окружающим совершенствуются навыки и умения изобразительного, декоративного, 
конструктивного и оформительского творчества ребенка. 

      Показатели развития: 

− ребенок обладает достаточно качественными техническими и изобразительными навыками и 
умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими создавать 
выразительные и интересные образы; 

− видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные эстетические и 
сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми; 

− видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и настроения, их 
внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, сопереживает им; 

− знает отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного искусства; 
− проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

 
Календарно-тематическое планирование на год 

 
№  Месяц Тема Содержание 

1. Сентябрь 
 

«Цветной 
калейдоскоп» 

      Передать цветовые сочетания на примере трех красок 
 

2. Сентябрь «Портрет гриба»       Передать разные способы изображения грибов (линия, пятно); 
акцентировать внимание на натуре, стараться максимально передать 
изобразительными материалами цвет, форму, строение грибов 

3. Сентябрь «Море»       Передать сюжетную композицию из готовых форм (вырезки из 
журналов), закреплять понятие «холодные цвета»; развивать 
композиционные навыки в составлении цветовой гаммы 

 
4. Сентябрь «Кораблик»       Передать характерные особенности кораблей контуром, объемом 

(конструирование из бумаги), силуэтом; развивать чувства формы и 
композиции 

5. Сентябрь 
 

«Водоноска»       Передать характерные особенности дымковской игрушки разным 
изобразительным материалом (бумага, краски, карандаши) 

6. Сентябрь «Городские птицы»       Передать форму, строение птиц линией движения 
 

7. Сентябрь «Дома у дороги»       Передать линией, контуром характерные особенности простых 
зданий; расширять представление о различных прямоугольных 
формах — широких и узких, высоких и низких — и способах 
изображения в разных материалах (карандаши, бумага, краски) 
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8. Сентябрь «Украшения для 
домов» 

      Передать единство формы, цвета и декора в оформлении окна, 
витрины, вывески, ритмически расположить элементы узора на 
плоскости 

 
9. Октябрь «Белоснежные 

стволы» 
      Передать линиями ствол березки, штриховкой — характерные 
особенности коры дерева 

 
10. Октябрь «Городской парк»       Передать очертания деревьев цветовыми пятнами и линиями 

 
11. Октябрь «Лилии»       Передать форму цветка на основе овала и круга; акцентировать 

внимание на натуре 
 
 

12. Октябрь «Дары осени»      Передать пропорции, объем, цвет, форму фруктов, овощей 
 

13. Октябрь «Чудо-дерево»       Передать ажурность узора в оформлении образа дерева; 
анализировать форму, цвет, пропорции 

 
14. Октябрь «Воздушный шар»       Передать различие форм украшений, возможностей линейного 

изображения 
 

15. Октябрь «Лесной домик»       Передать элементы декора, цвета в оформлении домика; 
анализировать объемные формы (цилиндр, конус) 

 
16. Октябрь «Шляпка для феи 

Осени» 
      Передать декоративную композицию на основе природных форм, 
закреплять понятие «теплые цвета»; развивать композиционные 
навыки в составлении цветовой гаммы 

 
17. Ноябрь «Волк и лиса»       Передать линией контура пропорции животных, анализировать 

форму; учить изображать волка, лису гибкими и легкими линиями, 
штрихами 

 
18. Ноябрь «Осенний ветер»       Передать изобразительными приемами эмоциональные состояния 

ветра («пятно», «сухая кисть», «по сырому», «рваная бумага») 
 

19. Ноябрь «Тучи закрыли 
солнце» 

      Передать сочетание темных оттенков холодных цветов (синий, 
фиолетовый) 

 
20. Ноябрь «Пешеходы»       Передать пропорции фигуры человека в движении 

 
 

21. Ноябрь «Машина с краном»       Передать соотношение    частей в целом изображении машины; 
закреплять навыки рисования предметов, имеющих форму 
геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, круг) 

 
22. Ноябрь «Птички на ветке 

рябины» 
      Передать линией пластичность образа птиц на ветках рябины 

23. Ноябрь «Лось»       Передать характерные особенности животного; анализировать 
форму, строение, цвет 

 
24. Ноябрь «Разноцветные 

кошки» 
      Передать форму, характерные особенности животного; развивать 
восприятие цвета, умение выделять особенности декоративной 
росписи 

 
25. Декабрь «Украшения из 

снежинок» 
      Передать прием неотрывного изображения вертикальных линий, 
штрихов; в аппликации закреплять приемы «складывание», 
«вырезание по контуру» 

 
26. Декабрь «Звезды»       Передать линией декоративность элементов узора; продолжить 

знакомить с понятием «силуэт» 
 

27. Декабрь «Тени в лесу»       Передать образ деревьев силуэтом, линиями, пятнами; развивать 
чувство ритма 

 
28. Декабрь «Новогодний 

натюрморт» 
      Передать специфику натюрморта с ярко выраженным цветовым 
состоянием (праздничным, новогодним, торжественным); 
рассматривать натуру, отдельные предметы (новогодние шары, 
ветки елки, вазы) 
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29. Декабрь «Маска»        Передать цветом и линией в декоре маски радость, восторг 
 

30. Декабрь «Дед Мороз»       Передать линией, цветом форму наряда Деда Мороза; закреплять 
навыки в работе с красками, пластилином, фломастерами (рисунок 
плоскостью кисти, барельеф, штрих) 

 
31. Декабрь «Снегурочка»       Передать линией, цветом форму наряда и узоров Снегурочки; 

закреплять навыки в работе с красками, бумагой, фломастерами 
(рисунок кончиком кисти, плоскостью, штрих) 

 
32. Декабрь «Танец елок»       Передать образ елки разными линиями — тонкими, широкими, 

ломкими, волнистыми; анализировать форму строения елки 
 

33. Январь 
 

«Наряд для 
Зимушки- Зимы» 

      Передать цветовое восприятие времени года на примере холодных 
цветов; закреплять композиционные навыки в составлении узора для 
платья Зимушки-Зимы 

 
34. Январь «На катке»       Передать линией, силуэтом выразительность пропорций человека в 

движении; развивать навыки силуэтного вырезания, рисования по 
контуру 

 
35. Январь «Метель»       Передать изобразительными приемами эмоциональные состояния 

метели («пятно», «сухая кисть», «по сырому», примакивание); 
закреплять навыки в работе с бумагой (скручивание, «рваная 
бумага») 

 
36. Январь «Зебра»       Передать приемы изображения одних и тех же линией (волнистая, 

ломаная) в разных материалах 
 

37. Январь «Снежные лебеди»       Передать образ лебедя линией, формой; совершенствовать навыки 
работы с пластилином (скручивание «колбасок», шариков); 
закреплять представление о геометрических формах (круг, овал) 

 
38. Январь «Синички»       Передать формы круга, овала в рисунке, аппликации; в 

аппликации составлять изображение птицы на основе двух кругов; 
закреплять навыки рисования прямых линий, штрихов 

 
39. Январь «Пейзаж»       Передать линией, цветом, формой эффект заснеженности, 

морозности зимнего леса 
 

40. Январь «Рамочка»       Передать цветом и формой связь декора рамочки с ее назначением 
(для кого она предназначена, тематика фотографии, рисунка); 
совершенствовать навыки линейного рисунка, бумагопластики, 
цветового решения 

 
 

41. Февраль «Рыбы в пруду»       Передать в образе рыбок разные виды линий (тонкие, широкие, 
волнистые, закругленные); самостоятельно компоновать сюжетный 
рисунок 

 
42. 

 
Февраль «Клоун»       Передать внешний вид клоуна (волосы, украшения, грим) 

цветовыми пятнами 

43. Февраль Открытка 
«Сердечко» 

     Передать многообразие форм и видов открыток; самостоятельно 
конструировать из бумаги форму сердечка 

 
44. Февраль «Отважные 

солдатики» 
      Передать особенности солдатика формой, цветом; анализировать 
пропорции фигуры военного 

 
45. Февраль «Вертолет и 

самолет» 
      Передать конструкцию моделей линией, формой; анализировать 
форму, цвет вертолета, самолета; совершенствовать графические 
умения и навыки; закреплять приемы работы с бумагой 
(скручивание, сгибание, складывание) 

 
46. Февраль «Танк»       Передать изображение танка линией контура, силуэтом; 

анализировать соотношение целого и отдельных частей; развивать 
композиционные навыки 
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47. Февраль «Хрустальное 
дерево» 

      Передать эффект хрупкости, «прозрачности» дерева 
 

48. Февраль «Мишка в берлоге»       Передать форму, пластику медведя линией, пятном; закреплять 
навыки работы с красками (рисунок «от пятна»), пастелью 
(растушевка), бумагой (техника «рваная бумага») 

 
49. Март «Нарциссы и 

тюльпаны» 
      Передать характерные особенности строения растений (нарцисс, 
тюльпан) линией, цветом; закрепить навыки в работе с 
изобразительным материалом пластилином (растирание пальчиком), 
бумагой (симметричное вырезание, вырезание по контуру) 

 
50. Март «Платье для мамы»       Передать фасон платья для мамы с использованием различных 

материалов; закреплять навыки в работе с красками (смешение двух 
и более красок), бумагой (складывание, вырезание по контуру, 
симметричное вырезание) 

51. 
 
 

Март «Матрешка»       Передать характерную форму матрешки геометрическими 
фигурами; закреплять навыки в работе с красками и кистью 
(смешивание цветов, рисунок кончиком, плоскостью кисти) 

 
52. Март «Дружные ребята»        Передать линией настроение и характер детского портрета; 

закреплять навыки в работе с пластилином, бумагой 
 

53. Март «Карусель»       Передать специфику устройства карусели в моделировании из 
бумаги (складывание, скручивание); анализировать форму 
конструкции (карусели) 

 
54. Март «Слоненок»       Передать образ слона линией контура, цветовым пятном, 

силуэтом; развивать наблюдательность, зрительную память 
 

55. Март «На прогулке»       Передать особенность фигур детей в движении; анализировать 
строение, пространственное расположение фигур; закреплять навыки 
в работе с изобразительными материалами 

 
56. Март «Жар-птица»        Передать индивидуальные особенности строения Жар-птицы; 

анализировать форму, цвет перьев, хвоста 
 

57. Апрель 
 

«Зонтики»       Передать конструктивные особенности устройства зонтика; 
закрепить навыки в работе с бумагой (складывание гармошкой) 

 
58. Апрель «Солнечные 

лучики» 
      Передать цветом эффект освещенности, солнечного света 
 
 

59. Апрель «Космонавт»       Передать линией форму скафандра в рисунке, бумажной пластике; 
понимать основные пропорции фигуры человека 

 
60. Апрель «В космосе»       Передать пространственное расположение деталей сюжетной 

композиции 
 

61. Апрель «Рыба-кит»       Передать обобщенное изображение рыбы; самостоятельно 
составить «сказочный» орнамент; закреплять графические навыки 
(рисование прямых, волнистых линий, штрихов, геометрических 
фигур) 

 
62. Апрель «Весенний хоровод»       Передать симметричные изображения силуэтных фигурок 

человека; закреплять значение цветов радуги и их 
последовательность 

 
63. Апрель «Пасхальный 

натюрморт» 
      Передать специфику пасхального натюрморта цветом и формой; 
закреплять навыки декоративного рисования, рисования с натуры 
предметов 

 
64. Апрель «Золотые купола»       Передать особенность архитектурных сооружений (храмов), 

имеющих форму геометрических фигур (квадрат, полукруг); 
развивать воображение, наблюдательность 

 
65. Май 

 
«Веселый 

паровозик» 
      Передать форму, цвет, оформление паровозика 
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66. Май «Зеленая лягушка»       Передать образ лягушки, используя разные графические приемы: 
обводка силуэта, сплошная линия контура, на основе овала; 
развивать наблюдательность и зрительную память 

 
67. Май «Бабочка»       Передать симметричность крыльев бабочки композиционным 

центром 
68. Май «Цвет леса»       Передать художественными приемами («по сырому», 

примакивание) цветовые сочетания в окраске деревьев; развивать 
воображение 

69. Май «Балерина»       Передать линией движения, пластику, динамику балерины 
 

70. Май «Сирень»       Передать характерную форму и цвет веток сирени с натуры; 
закреплять умения смешивать и получать новые цвета 

 
 

71. Май «Ландыши»       Передать характерные особенности цветов; закреплять умение 
красиво располагать изображение букета ландышей на листе бумаги; 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 
изображения 

 
72. Май «Игра в мяч»      Передать линией движения особенность направления рук в игре; 

анализировать строение, пространственное расположение фигур; 
закреплять навыки в работе с изобразительными материалами 
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III. Организационный раздел рабочей программы 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 
−  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

−   организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

−   использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

−   обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

−   обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

−   эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

МБДОУ создала материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение МБДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

o к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

o оборудованию и содержанию территории, 
o помещениям, их оборудованию и содержанию, 
o естественному и искусственному освещению помещений, 
o отоплению и вентиляции, 
o водоснабжению и канализации, 
o организации питания, 
o медицинскому обеспечению, 
o приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
o организации режима дня, 
o организации физического воспитания, 
o личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Материально-техническое обеспечение группы 

 
− мебель;  
− детская мебель: столы, стулья;  
− мебель для сюжетно – ролевых игр: дом, салон красоты, магазин, моряки, летчики, театр и 

т.д.; дидактические и развивающие игры и пособия;  
− настольно - печатные игры;  
− материал для конструирования: строитель, лего и т.д.;  
− материал и оборудование для развития мелкой моторики;  
− оборудование для исследовательской и опытнической деятельности;   
− магнитофоны;  
− наборы  театров: настольный, кукольный, пальчиковый;  
− игрушки (машины, куклы, посуда, игрушки – каталки, наборы для песка, резиновые 

игрушки  и т.д.); спортивное оборудование: мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки 
и т.д.;  

− подбор детской литературы;  
− детские музыкальные инструменты;  
− картотеки;  
− фонотеки;  
− оборудование и материалы для продуктивной деятельности;  
− мольберты. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также территории, 
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
− реализацию различных образовательных программ; 
− в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
− учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
− учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

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 песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 
− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
− наличие в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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). 

Вариативность среды предполагает: 
− наличие в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

− исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 
организации (группы, участка);  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 
детской деятельности;  

− охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 
развития;  
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− возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

− двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

− учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 
другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке 
и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 
возрастными возможностями ребенка.  

 
Предметно-пространственная среда старшей группы 

Познавательное развитие 1. Матрешка пятикукольная  
2. Автомобили разной тематики, мелкого и среднего размера. 
3. Автомобили крупного размера. 
4. Макет перекрестка с макетами домов, деревьев, свтофором и 

дорожными знаками. 
5. Набор знаков дорожного движения. 
6. Набор карточек с изображением знаков дорожного движения. 
7. Дидактические и настольно-печатные игры по ПДД. 
8. Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными 

и цветными элементами. 
9. Конструктор «Лего». 
10. Мелкий и средний строительный конструктор. 
11.Тематические строительные наборы. 
12.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 
13.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 
14.Большой детский атлас. 
15.Детские весы. 
16.Набор игрушек для игры с песком. 
17.Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия. 
18.Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов). 
19.Головоломки-лабиринты. 
20.Графические головоломки-лабиринты /лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей/ в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных 
игр. 

21.Домино логическое с разной тематикой. 
22.Набор для составления узоров по схемам. 
23.Набор военной техники /мелкий/. 
24.Звери и птицы объемные и плоскостные /из разного материала,  

мелкого размера/ 
25.Календарь погоды настенный. 
26.Коллекция бумаги. 
27.Коллекция семян, плодов. 
28.Коллекция тканей. 
29.Коллекция растений. 
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30.Лото с разной тематикой. 
31.Механическая заводная игрушка. 
32.Мозаика разной степени сложности. 
33.Набор карточек-цифр /от 10 - 100/. 
34.Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами. 
35.Набор кубиков с буквами. 
36.Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино, 

настольные игры, геометрические мозаики. 
37.Счетные палочки. 
38.Песочные часы. 
39.Часы механические. 
40.Разнообразные дидактические и настольно-печатные игры. 
41.Мозаики, пазлы. 
42.Наборы «Лото» в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 
43.Наборы парных картинок «Найди отличия». 
44.Наглядно-дидактические пособия: «Животные жарких стран», 

«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Одежда», «Фрукты», 
«Овощи», «Птицы», «Насекомые» и др. 

45.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями. 

46. Природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, шишки, 
различные плоды, кора деревьев, мох, сыпучие продукты). 

47. Оборудование для экспериментирования: миски с водой и песком, 
камешки, магнит, металлические и неметаллические предметы, 
формочки, микроскоп, соль, сахар, лупа, ветряная мельница, 
зеркальце, компас, бинокль. 

Речевое развитие 1. Полка для книг, стол и два стула. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, словари, книги по истории родного края, по 
культуре русского и других народов. 

3. Альбомы и наборы открыток «Достопримечательности Южного 
Урала». 

4. Иллюстрации по темам недели. 
5. Игры «Подбери слово», «Определи место звука», «Слоговое 

лото», «Истории в картинках», Ромашка» и др. 
6. Пространственно временные модели «Расскажи сказку». 
7. Алгоритмы составления рассказов. 
8. Разноцветные фишки для звукового анализа слова. 
9. Серии картинок « Времена года». 
10.Серии картинок для установления последовательности событий. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Бинокль.  
2. Коляска прогулочная /среднего размера/. 
3. Коляска-люлька для кукол. 
4. Куклы среднего и крупного размера. 
5. Кукольная мебель. 
6. Кукольная кровать. 
7. Набор кукольной одежды. 
8. Набор кукольных постельных принадлежностей. 
9. Набор кухонной посуды для игры с куклой. 
10. Костюмы по профессиям. 
11. Костюмы, маски, атрибуты для постановок. 
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12. Корона, кокошник. 
13. Атрибуты для ряженья (очки, бусы, шляпы, шарфы, юбки, 

сарафаны). 
14. Предметы-заместители. 
15. Уголок дежурства. 
16. Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, 

щетка-сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка 
половая, совок для мусора, тазы, подносы, шнур бельевой, 
зажимы, щетка для чистки одежды, обуви. 

17. Предметы для ухода за растениями: лейка, пульверизатор, 
заостренные палочки для рыхления почвы, кисточки с мягким 
ворсом. 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

1. Витрина, лестница для работ по лепке. 
2. Мольберт двухсторонний. 
3. Иллюстрации по декоративно-прикладному искусству: гжель, 

хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, полхов-
майдановская роспись. 

4. Иллюстрации по жанрам живописи. 
5. Портреты художников. 
6. Иллюстрации по видам искусства. 
7. Дидактические игры по разделу художественное творчество. 
8. Альбомы по живописи и графике. 
9. Изделия народных промыслов. 
10. Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. 
11. Трафареты и шаблоны для рисования. 
12. Карандаши графитные и цветные. 
13. Восковые мелки, краски акварельные и гуашь. 
14. Кисточки для рисования и клея. 
15. Банки для воды, розетки для клея. 
16. Ножницы, салфетки. 
17. Пластилин, доски для лепки, стеки. 
18. Бросовый и природный материал. 
19. Набор музыкальных инструментов. 
20. Музыкальные диски для детей дошкольного возраста (звуки 

природы, русские народные песни, сказки). 
21. Музыкально-дидактические игры. 
22. Портреты композиторов. 
23. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, бубен, губная гармошка, гармошка и др. 
24. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 
25. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П. 

Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 
С.Рахманинова, Л. Бетховена. 

26. Книги детских писателей. 
27. Книжная графика. 
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Физическое развитие 1. Иллюстрации с видами спорта. 
2. Мячи резиновые большие, малые, средние. 
3. Обручи пластмассовые. 
4. Флажки. 
5. Пластмассовые шарики. 
6. Гимнастические палки. 
7. Кольцеброс. 
8. Скакалки. 
9. Ленточки. 
10.Нетрадиционное спортивное оборудование. 
11.Мишени с набором мячиков на липучках. 
12.Кегли. 
13.Оборудование для перешагивания 
14.Игра «Городки». 
15.Коврик массажный. 
16.Коврики для профилактики плоскостопия. 
 

 
3.3.Режим дня  

Режим дня МБДОУ разработан в соответствии с требованиями действующих СанПиН:  
− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
− СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения».  
− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3-х 
часов во всех возрастных группах, что соответствует требованиям. При температуре воздуха 
ниже 15 градусов Цельсия и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 
до 7 лет сокращается.  

Дневной сон организован согласно требованиям. Общая продолжительность составляет не 
менее 2,5 часов. 

На самостоятельную деятельность детей режимом дня МБДОУ предусмотрено не менее 3-
4-х часов (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена).  

В МБДОУ предусмотрены следующие формы двигательной деятельности воспитанников: 
утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения физкультурные праздники и досуги и другие.  

В МБДОУ составлен график проведения утренней гимнастики, согласно которому во всех 
группах утренняя зарядка проводится продолжительностью 10 минут.  

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник 
(уплотненный). 

Расписание занятий с детьми раннего и дошкольного возраста составлено с учетом 
дневной и недельной динамики умственной работоспособности детей и шкалой трудности и в 
полном объеме соответствует требованиям п.2.10, п.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», таблицам 6.6 и 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:  

Занятия во всех возрастных группах начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 
17.00.  
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Продолжительность занятия для детей в зависимости от возраста составляет:  
− для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут;  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:  
− для детей от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна.  

В середине занятия предусмотрены физкультурные минутки.  
Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  
Режимы дня  составляются на холодный и теплый период ежегодно и оформляются приложением 

к рабочей программе. 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 
деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способствует 
развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциала каждого 
ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 
ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

− явлениям нравственной жизни;  
− окружающей природе;  
− миру искусства и литературы;  
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

 
Календарь событий и традиций МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» 

 
Дата  проведения 

 
Название мероприятия 

1 сентября День знаний 
 

Октябрь  Краски осени 
 

4 ноября День народного единства 

Декабрь  Новый год 
 

Январь Рождество Христово 
 

Февраль Масленица  
 

23 февраль День защитников Отечества 
 

8 марта Международный женский день 
 

1 апреля День смеха 
 

12 апреля День Космонавтики 
 

 7 апреля Всемирный день здоровья 
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1 мая Праздник Весны и труда 
 

9 мая День Победы 
 

Май До свидания, детский сад! 
 

1 июня День защиты детей 
 

12 июня День России 
 

8 июля День семьи, любви и верности 
 

Июль День Нептуна 
 

14 августа День физкультурника 
 

22 августа  День государственного флага Российской Федерации 
 

27 августа  
 

День российского кино 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.5.1. Модуль «Наш дом – Южный Урал». Использование народных традиций в обучении 
и воспитании детей 
В программе «Наш дом – Южный Урал» большое внимание уделяется использованию традиций 
в воспитании и развитии детей. Традиции представляют собой законы, принципы жизни, 
устойчивые образцы, эталоны и нормы поведения. 
      Виды традиций: 

− календарно – трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно 
народному календарю, свзанные с овладением и примененим трудовых операций, 
воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду; 

− семейно – бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, 
обучением детей, с организацией быта семьи, с морально – этическим кодексом, 
являющимся регулятором семейных отношений; 

− социальные (связанные с общественными отнощениями, с окружающим миром); 
− праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе 

разнообразные возможности выразительности и изобразительности); 
− фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании 

детей, на праздниках, в общении и т.д.). 
       В образовательной деятельности необходимо создавать такие педагогические условия, 
которые предполагают использование разнообразных традиций: 

− учет триадности этнокультурного образования: формирование у детей представлений, 
понятий, суждений о традициях народной культуры; воспитание эмоционально-
ценностного отношения, предполагающего развитие эмоциональной сферы дошкольников 
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(эмоция удивления, догадки, радости познания и др.); развитие действенно – практической 
направленности поведения дошкольников; 

− поэтапная реализация содержания народных традиций; 
− задействование принципа комплексно – тематического планирования приобщения 

дошкольников к истории, культуре, природе Южного Урала; 
− организация закрепления познавательного материала о народных традициях в совместной 

и самостоятельной деятельности детей; 
− стимулирование субъектной позиции детей в разнообразных видах деятельности; 
− интеграция этнографических средств в приобщении детей к народным традициям; 
− совместное проектирование и оформление с детьми предметно – пространственной 

развивающей среды, отражающей содержание различных видов традиций; 
− задействование разнообразных форм приобщения дошкольников к народным традициям: 

культурно – исторические центры, музеи народной культуры и т.д.; 
− организация взаимодействия с родителями и полноправное участие семьи в 

этнокультурном образовании дошкольников: различные виды наглядностей, проведение 
совместных народных праздников и посиделок и т.д. 

 
 
3.5.2. Программно-методическое обеспечение модуля «Наш дом – Южный Урал» 

 
Перечень программ, технологий, пособий 

 
 

Перечень программ 1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. – Челябинск: Челябинское отделение Российского 
детского фонда, АБРИС, - 2014.  

Перечень пособий 1. Виды современного Челябинска/ Акварели О. Воробьевой. 
2. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное 

приложение к программно-методическому комплексу Наш до – 
Южный Урал: Челябинск: Челябинское отделение Российского 
детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с. 

3. Загидуллина М.В. Прадедушка Аркаим.-Челябинск: Издательство 
Игоря Розина, 2012.-104 с. (илл.) 

4. Евстифеева Н.А.   Кое – что о птицах Южного Урала: 
информационное пособие: «Взгляд», 2002. 

5. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская 
область. Альбом демонстрационных картин. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС: 2007. 

6. Корецкая Т.Л. Путешествие по Челябинску: Челябинск: Юж. Урал. 
кн.изд – во, 2006. 

7. Корецка Т. История Урала в рассказах для детей: книга для чтения / Т. 
Корецкая.- Челябинск: «Край Ра», 2013.-104с. 

8. Лагунов А.В. Насекомые Челябинской области (эколого-
фаунистический очерк)/ Ильменский государственный заповедник 
УрО РАН; А.В. Лагунов.- Челябинск: «Край Ра», 2011.-144с. 
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9. Легенды, рожденные историей: юбилейная книга, посвященная 80-
летию Тракторозаводского района города Челябинска/ авт.-сост.: Г.А. 
Гаврилова, И.Г. Галкина, В.В. Кибизова, А.В. Буданов, С.Г. Зырянов, 
О.Б. Адаева.- Челябинск: НП Инновационный центр «РОСТ», 2017.- 
288с. 

10. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала/ В.В. Лютов, О.В. Вепрев.- 
Челябинск: Книга, 2011.-288с.: ил. 

11. Маршрут Танкограда.- Челябинск, 2016. 
12. Моисеев А.П. Это нашей истории строки…/ А.П. Моисеев.- 

Челябинск: Юж. Урал, кн. Изд-во, 2007.- 208с. 
13. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал:- 
Челябинск: Челябинское отделение Российского детского фонда, 
АБРИС, 2014.  

14. Фонотов М.С. Голубые зеркала Каменного пояса.- Челябинск: Изд. 
Центр «Взгляд», 2004.- 255c. 

15. Южный Урал: Шаг за шагом./Программа по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста.-Челябинск,2016.-192с. 

 

3.5.3. Модуль «Талантвилль». Материалы, применяемые в изобразительной деятельности 
 

Материалы, применяемые в изобразительной деятельности 
 

№ 
п/п 

Материал Содержание 

1. Простой 
карандаш 
 

      Простой карандаш пишет, как правило, серым цветом. Карандаши 
различаются по твердости грифеля, которая, как правило, указана на 
карандаше и обозначается буквами М (или B - for blackness) - мягкий и 
Т (или H - for hardness) -  твердый. Стандартный (твердый - мягкий) 
карандаш, помимо сочетаний ТМ и HB, обозначается буквой F (for fine 
point). 

2. Ручка      Ручка - письменная принадлежность, с помощью которой можно 
оставлять чернильный след на поверхности (обычно бумаги). 
Различают следующие типы ручек: 
− перьевые ручки; 
− шариковые ручки; 
− капиллярные ручки; 
− маркеры; 
− гелевые ручки. 

3. Фломастер Фломастер – инструмент для письма и рисования при помощи краски, 
стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала. 
Группы фломастеров: 
− традиционные фломастеры с вентилируемыми и невентилируемыми 

колпачками; 
− толстые фломастеры; 
− фломастеры с эффектами акварели; 
− фломастеры для работы по текстилю; 
− фломастеры с дополнительными эффектами; 
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− «волшебные» фломастеры — меняющие цвета; 
− фломастеры легкосмываемые, для малышей. 
Классификация наборов: 
− по цветности (обычно 6, 10, 12, 18, 24, 36 цветов); 
− по типу упаковки (блистер, картонная коробка, пластиковая 

упаковка, упаковка в виде пенала, в виде сумочки и др.); 
− по форме (круглые, шестигранники, трехгранные); 
− по типу колпачка (с вентилируемым и невентилируемым 

колпачками). 
3. Восковой 

мелок 
      Воск, в частности цветной, используется в качестве средства для 
рисования начиная с античных времен. 
      Восковые мелки содержат несколько основных компонентов: 
натуральный или синтетический воск, неорганические наполнители 
(например, тальк), органические и неорганические цветные пигменты, а 
также эмульгируюшие агенты (в случае мелков с водорастворимым 
эффектом).  
      Восковые мелки оставляют насыщенный яркий штрих и пригодны 
для выполнения работ в различных техниках: страффито, энкаустика, 
вайпинг, фроттаж. 
     Обычно мелки упаковываются в картонные или металлические 
коробки с разделителями. Для лучшей защиты рук от цветного 
пигмента мелки имеют дополнительную обработку контактной 
поверхности или заключены в бумажную, целлофановую, пластиковую 
манжетку. 

4. Пастель       Пастель имеет форму маленьких палочек,  обернутых в прозрачную 
пленку. Она очень хрупкая. В состав пастели входит множество 
элементов, основные из которых - мелко растертые сухие пигменты и 
связующее вещество. В качестве связующего вещества может быть 
использован клей. Пастель может быть твердой, средней твердости и 
мягкой. 
      Пастельный рисунок можно аккуратно растереть пальцем или 
салфеткой. Также можно перекрывать один цвет другим, достигая 
нежнейших переходов цвета. 
Рекомендации: 
− подобрать палочки пастели по цвету в отдельные формы (лучше 

использовать прозрачные контейнеры, которые можно составлять 
вместе); 

− хранить пастель в сухом месте, потому что от сырости она 
утрачивает свои свойства; 

− законченная работа в технике пастели может осыпаться. Чтобы 
этого избежать, можно закрепить рисунок фиксаторами (наиболее 
доступный – лак для волос, который распыляется на рисунок). 

5. Тушь       Тушь черная  - краска, приготовленная из сажи. Тушь бывает 
жидкая, концентрированная и сухая в виде палочек или плиток. Черная 
тушь высокого качества имеет густой черный цвет, легко сходит с пера 
или рейсфедера.  
      Существует также так называемая цветная тушь (особая 
разновидность жидких красок), употребляется крайне редко.  
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      Рисунок тушью имеет глянцевый оттенок. В рисовании тушью 
можно использовать кисти, перья. Возможности цвета в туши 
ограничены - от яркого, чистого до размытого, полупрозрачного. 
       Основные технические приемы в работе с тушью – «мокрый 
рисунок» и «сухой рисунок». 
      «Мокрый рисунок». Возможны варианты, когда бумага остается 
сухой или может быть смоченной водой. В первом случае рисунок 
выполняется только тушью, без использования воды. Кисточка в 
процессе работы не промывается. Второй вариант, когда поверхность 
листа смачивается водой, дает возможность туши растекаться по листу 
и менять тон. Кисть обязательно промывается водой. 
       «Сухой рисунок». Первоначально набранная на кисть тушь 
«снимается» на отдельном листе бумаге, остается небольшое 
количество туши, которое наносится на основной рисунок. 
Рекомендации: 
− рисунок тушью может быть выполнен тонкой кистью, как 

контурная обводка. Линии получаются достаточно яркими и 
четкими; 

− тушь не смешивают на палитре. 
6. Уголь       Уголь - материал для рисования в виде тонких палочек, полученных 

из веточек березы, ивы и других деревьев, очищенных от коры и 
обожженных специальным способом. 
      Другой способ получения рисовального угля - формирование 
стержней из угольного порошка, скрепленного растительным клеем 
(прессованный уголь). Этот уголь дает более глубокий черный след.  
      Уголь используется в графике. Рисунки углем обладают 
бархатистым тоном. Уголь хорошо передает фактуру, обладает 
большими живописными возможностями в плане передачи света и 
тени. Им можно нарисовать и натюрморт, и пейзаж, и портрет. 
Художники любят использовать уголь при подготовке картины, 
выполнении набросков и зарисовок, прорисовывании эскизов. Рисунки 
углем легкоисправимы. Уголь можно стереть мягким ластиком или 
смахнуть тряпочкой. Для ослабления тона применяют жесткие кисти. 
      Уголь необходимо закреплять так же, как и пастель, или лаком для 
волос в аэрозольной упаковке. 

7. Сангина       Сангина - материал для рисования, изготовленный 
преимущественно в виде палочек из каолина и окислов железа. 
      Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к 
красному. С ее помощью хорошо передаются тона, поэтому 
выполненные сангиной портреты выглядят очень естественно.  
      Во время работы сангину можно смачивать и тем самым 
разнообразить толщину и плотность штриха, а неудачные линии легко 
удалить. Сангину можно растирать ваткой по бумаге для получения 
более тонких и прозрачных слоев. Сангина хороша при технике 
«гризайль» (выполнение работы в различных оттенках одного цвета). 
      Современная сангина - искусственная. 
Рекомендации: 
− в рисунке материал не требует специальных усилий, достаточно 

легкого касания по поверхности бумаги. Полученные линии контура 
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можно легко превратить в цветовое пятно пальцем; 
− в рисовании углем и сангиной особенно выразительно получаются 

изображения деревьев и животных. В рисунке деревьев благодаря 
специфике материала можно легко получить линии разной толщины 
(ствол, ветки). 

8. Акварель       Акварель - живописная техника, использующая специальные 
акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную 
взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счет этого создавать эффект 
легкости, воздушности и тонких цветовых переходов.  
       Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, 
построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль 
бумаги в построении изображения, отсутствие специфической 
рельефности мазка, характерной для живописной поверхности). 
      Основой для акварели является, как правило, бумага, которую часто 
предварительно смачивают водой для достижения особой – размытой - 
формы мазка. Сообразуясь с собственными манерными 
возможностями, можно допускать, чтобы вода на листе бумаги 
выступала в виде лужи или глубоко впитывалась и создавала лишь 
отдельный влажный участок. Краска в таких случаях играет по-
разному, чем создает желаемый эффект. Собственно говоря, именно в 
этом заключается современное понимание акварельной техники. 
Рекомендации: 
− приобретайте для работы акварель в тюбиках или пластмассовых 

коробочках. «Штампованная акварель» в пластмассовых формах 
нерациональна по ряду причин. Во-первых, количество краски в 
форме ограничено. Во-вторых, краски расположены близко друг к 
другу и легко пачкаются. В-третьих, «штампованную акварель» 
очень трудно промывать после окончания работы; 

− перед началом работы смочите каждый цвет акварели небольшим 
количеством воды; 

− после работы промойте поверхность красок, чтобы каждый цвет 
оставался чистым. 

      Основной технический прием в работе с акварельными красками - 
это различное соотношение краски и воды. Примером могут служить 
способы работы «по сырому» и «по сухому». 
     Способ работы акварелью «по сырому» - на протяжении всего 
времени работы бумага должна оставаться влажной. Для получения 
такого эффекта лист бумаги предварительно смачивают губкой или 
толстой кистью. Если отдельные участки бумаги подсыхают, 
поверхность смачивают повторно. Предварительно смоченный лист 
бумаги может долго сохранять влажную поверхность, если под него 
положить смоченную фланелевую ткань. Работа, выполненная 
акварелью «по сырому», получается нежной, словно увиденной через 
влажное стекло. Отсутствие четких линий, размытость цветовых пятен 
- особенность данного способа. 
       Способ работы акварелью «по сухому» -   прорисовка отдельных 
деталей кистью без большого количества воды. Краска может быть 
нанесена на уже подсохшей акварельный рисунок «по сырому». 
 

105 
 



 Отдельные мазки кончиком кисти придадут рисунку четкие, яркие 
формы. Законченный рисунок смотрится объемно - яркий передний 
план, прорисованный линейным контуром, отдельными штрихами, и 
дальний план - размытый, нежный, словно в дымке. 

9. Гуашь        Гуашь, так же как и акварель, разводится водой, но при высыхании 
сильно меняет цвет. Гуашь непрозрачна, и один слой краски может 
перекрывать другой. В набор гуаши обязательно входят белила. Бумага 
для гуаши должна быть плотной, иметь матовую поверхность. 
Гуашевые краски изготавливаются из пигментов и клея с добавлением 
белил. Примесь белил придает гуаши матовую бархатистость, но при 
высыхании цвета несколько выбеливается (высветляется), что должен 
учитывать художник в процессе рисования. С помощью гуашевых 
красок можно перекрывать темные тона светлыми.  
        Высохшее изображение, сделанное гуашью, слегка светлее 
влажного, что делает сложным подбор цвета. Гуашью можно работать 
не только на бумаге, но и на грунтованном (неразмываемом) холсте, на 
ткани, картоне, фанере. 
      Гуашь широко применяется в декорационной живописи, при 
выполнении различных эскизов. Очень часто используют ее для 
цветных набросков. Гуашь удобна в работе и, что важно, дает 
возможность вносить исправления в процессе работы. Плакатная гуашь 
отличается от художественной большей кроющей способностью и 
цветовой насыщенностью. 
      Для декоративных работ и оформления спектаклей выпускаются 
флуоресцирующие гуашевые краски. Эти краски обладают 
способностью флуоресцировать под действием ультрафиолетовых и 
видимых фиолетовых, синих и зеленых лучей. Флуоресцентная гуашь 
обладает свойством при облучении усиливать свою яркость, что 
используется при декорационных эффектах в темноте. Гуашевые 
флуоресцентные краски разбавляют водой. Эти краски имеют низкую 
кроющую способность, поэтому рекомендуется наносить их на белую 
подложку – белый грунт, бумагу и т. п., что делает их более яркими, 
при этом краски следует наносить тонким слоем. Флуоресцентная 
гуашь не водостойкая, поэтому применять ее вне помещений не 
рекомендуется. 
      Перламутровая «алмазная» гуашь «Краски Ингрии». Перламутровая 
гуашь «Краски Ингрии» предназначены для художественных, 
декоративных работ и детского изобразительного творчества. Основой 
для рисования могут быть бумага, картон, дерево, ткань, гипс и другие 
материалы. Алмазная гуашь, сохраняя все свойства перламутровых 
гуашей, отличается необычным искрящимся блеском и насыщенной 
гаммой цветов. Краски изготовлены из высококачественных 
экологически чистых материалов. Легко отмываются от рук и одежды. 
Краски готовы к применению в неразведенном виде, при 
необходимости разбавляются водой. 
Рекомендации: 
− приобретайте для работы гуашь в отдельных баночках, 

самостоятельно подбирая количество цветов. Из большей емкости 
всегда есть возможность переложить краску в меньшую форму. 
Таким образом вы можете более рационально подбирать 
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необходимые цвета для работы; 
− количество белил должно быть в несколько раз больше гуаши 

любого другого цвета; 
− смешивать краски рекомендуется только на палитре, отобрав 

необходимые цвета; 
− после окончания работы поверхность баночки гуаши заливается 

небольшим количеством воды, чтобы краска не засохла; 
− при хранении баночки гуаши должны быть плотно закрыты 

крышками. 
      Основные технические приемы в работе с гуашью - лессировка и 
«сухая кисть». Виды и форма мазков гуаши сильно зависят от типа 
кисточки и степени ее жесткости. Для работы гуашью применяют как 
мягкие, так и жесткие кисти. 
      Способ работы лессировка - необходимые цвета наносят на работу 
последовательно тонким, ровным слоем, вписывая один цвет в другой. 
 Новый слой краски может быть нанесен на работу, когда предыдущий 
слой еще влажный. Точно так же краска может быть добавлена, когда 
предыдущий слой уже подсох. 
      Способ работы «сухая кисть» - рисунок выполняется жесткой 
кистью гуашевой краской без добавления воды. Краска из баночки 
переносится на палитру. Необходимое количество цвета набирается на 
кисть, которая аккуратно размазывается на белом листе бумаге. Это 
необходимо для того, чтобы снять лишний слой краски. На кисти 
останется незначительное количество краски, которой и будет 
выполнен основной рисунок. 

10. Сизаль       Сизаль - жесткое, грубое натуральное волокно, получаемое из 
листьев растения  из рода агава; иногда сизалем называют и само 
растение. 
      Волокна выделяют из свежих листьев без какой-либо специальной 
обработки.  
      По прочности сизаль уступает манильской пеньке и характеризуется 
большей ломкостью, чем пенька. Идет на изготовление канатов, сетей, 
щеток и т. п. 

11. Кисти       Наиболее распространенные кисти для акварельной живописи  - 
беличьи. Их ворс набирает достаточное количество влаги, отличается 
мягкостью и помогает наносить сочные мазки. В акварели используют 
также собольи и колонковые кисти - прочные и эластичные. 
Щетинными и другими жесткими кистями пользуются иногда опытные 
акварелисты для достижения большего эффекта при передаче фактуры, 
нанесении теней, лепке формы. 
      Чтобы испытать качественность новой, только что купленной кисти, 
окуните ее в воду и затем сильным взмахом сбросьте влагу. Если конец 
кисти будет острым, она хорошая. Испытывая колонковую кисть, ее 
следует подержать в воде несколько дольше, так как она медленно 
набирает воду. 
     Работая над пейзажем или натюрмортом, можно ограничиться одной 
кистью. Для небольших акварелей подходят кисти № 8 или    № 10, а 
для одной четверти листа удобнее всего № 14, 15, 16. Но желательно 
иметь кисти и более мелких номеров. Их вы можете использовать для 
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изображения деталей, в различного рода миниатюрных и шрифтовых 
работах. 
      Кисти крупного размера бывают нужны для заливки больших 
участков бумаги, например при изображении неба и воды. Их можно 
употребить для увлажнения бумаги перед началом работы и для того, 
чтобы промыть загрязненную поверхность. Старайтесь не трогать 
руками поверхность бумаги: в этих местах краска не будет ложиться 
ровным слоем. 

12. Бумага       Для работы акварелью нужна совершенно белая, плотная, высокого 
качества бумага. Бумага с гладкой глянцевой поверхностью не годится: 
краски по ней скользят, а иногда собираются капельками, как на 
промасленной бумаге. Писчая бумага также непригодна: она быстро 
впитывает воду, легко портится. Бумага для акварели вырабатывается с 
зернистой поверхностью, напоминающей поверхность холста. 
Разработано несколько ее сортов - от мелкозернистой до грубой, 
похожей по своей структуре на мешковину. 
      Зернистая поверхность дает возможность краскам закрепиться 
прочными и ровными прозрачными наслоениями и довольно долго 
держит влагу в порах бумаги.  
 

 
 

3.5.4. Дизайн для дошкольников 
 

      Дизайн для дошкольников - понятие, включающее в себя области творческой (экодизайн) и 
интерьерной деятельности (эстетика быта). 
      Детский дизайн - новая художественно-продуктивная деятельность, которая понимается как 
проектное мышление самого широкого диапазона. Введение этой деятельности в 
образовательный процесс обусловлено возросшими культурными потребностями людей в 
современном мире, возможностями детей, а также концепцией дошкольного образования, 
которая заявляет в качестве важнейшей основы реализации программного содержания 
развивающую предметную среду детской деятельности - как систему материальных объектов, 
функционально моделирующих содержание физического и духовного развития ребенка, 
творчества (эксклюзивного поиска проектанта). 
      Искусство дизайна активно входит в жизнь. Если дизайн для детей является одним из 
направлений профессиональной деятельности художников - дизайнеров, то детский дизайн 
связан с декоративной деятельностью самого ребенка по благоустройству окружающей его 
предметно-пространственной среды. 
      Дети обращают внимание на окружающие объекты среды, которые им нравятся или не 
нравятся, отмечают разнообразие их окраски, формы, величины, пропорций. Они могут собирать 
растения и камни, использовать бумагу, ткани и синтетические материалы, создавать из них 
аранжировки (букеты, гербарии, гирлянды) и образные композиции для украшения своего быта. 
       Экодизайн - создание поделок, картин из подручного материала, то есть использование в 
качестве сырья вещей, которые обычно подлежат утилизации. Акцент делается на развитие 
способностей именно к утилитарному познанию мира с дальнейшим его преобразованием. 
Перерабатывая, используя в новом качестве старые вещи и предметы, дети одновременно учатся 
бережному отношению к окружающей среде, противостоят замусориванию своего дома, двора, 
города. Сделать полезную и красивую поделку из «мусора» - это уже проявление мастерства, 
фантазии и художественного вкуса. Сейчас никого уже не удивляет выражение «мусорный 
дизайн». 
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      Сегодня важная роль в преобразовании искусственного окружения человека принадлежит 
дизайну. Дизайн - это художественная деятельность, связанная с организацией предметного 
пространства по законам красоты и целесообразности. 
      Эстетический акцент детского сада создается комплексным использованием 
выразительных средств и эстетических качеств окружающей действительности, природы, 
произведений искусства. 
Основные компоненты: 

− освещение и цветовая отделка помещений; 
− комплексность и внешний вид мебели, учебно-наглядных пособий, технических 

устройств; 
− объекты природы (живая и неживая); 
− творческие работы воспитателей и детей. 

     Основная задача воспитателя – создать такую предметно-пространственную среду, чтобы 
наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, включать 
каждого ребенка в повседневную деятельность, способствовать реализации детских интересов и 
их жизненной активности.  
 
      Организация совместной  деятельности  педагогов МБДОУ с детьми по реализации 
модуля «Талантвилль» проводится  во вторую половину дня, два раза в неделю. 
  
 
3.5.5. Программно-методическое обеспечение модуля «Талантвилль» 

 
Перечень программ 
 

1. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа 
художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. -  
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. – 160 с., цв.ил. 

Перечень пособий 1.  Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. 
Старшая группа: наглядно-методическое пособие для практических 
работников ДОО и родителей. От 2 до 7 лет. -  СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2020. – 96 с., цв.ил. 

2. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. Старшая 
группа: наглядно-методическое пособие для практических работников 
ДОО и родителей. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
– 96 с., цв.ил. 

3. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. 
Старшая группа : наглядно-методическое пособие для практических 
работников ДОО и родителей. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2021. – 96 с., цв.ил. 
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IV. Рабочая программа воспитания 
 

4.1. Целевой раздел Программы:  
4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 
обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 
интересами»… (Усова А.П.) 

 
Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 
воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 
охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 
направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года:  

− гражданское и патриотическое воспитание; 
− духовно-нравственное развитие; 
− приобщение детей к культурному наследию; 
− физическое развитие и культура здоровья; 
− трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
− экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 
дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 
школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 
развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 
№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 
(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены 
изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
− Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

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

− СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 
соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

−  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 
2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 
способствовать качеству образовательного процесса. 
         Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» 
основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 
является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия 
для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 
процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 
воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 
способного к самоизменению и саморазвитию. 

 
4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» – личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      
принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 
31.07.2020). 
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В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества:  

− Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
− Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  
− Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
− Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  
− Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
− Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами.  

 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 
программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021       № 2/21), а также в 
основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 393 г. 
Челябинска». 

 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.  

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 ми годам) 
 

Направление 
воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа − Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране,  испытывающий 
чувство  привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек,  
семья,  

дружба, 
сотрудничество 

− Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый,   искренний,    способный    
к    сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 

− Освоивший основы речевой культуры. 
− Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный  
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание − Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность,  
самостоятельность, инициативу в познавательной,  
игровой, коммуникативной и  продуктивных  видах  
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье − Владеющий         основными          навыками          
личной и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила   безопасного   поведения    в    
быту,    социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

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

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

− Способный  воспринимать   и   чувствовать   
прекрасное в быту,  природе,  поступках,  
искусстве,  стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 
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4.2. Содержательный раздел Программы 
4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

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

 
Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  
особенностей  образа  жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
       Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

 
Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
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принадлежности; 
4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ уделяет свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

 
 

Формы и методы воспитательной работы 
 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей 

самостоятельная  
деятельность детей 

образовательная 
деятельность 

 в семье образовательная 
деятельность 

образовательная  
деятельность в  

режимных моментах 
− Показ 
− Экскурсии, 

наблюдение  
− Беседа 
− Занятия 
− Опыты, 

экспериментирование 
− Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 

− Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 

− Игровые упражнения 
− Игры – дидактические, 

подвижные 
− Проектная 

деятельность 
− Продуктивная 

деятельность 
− Проблемно-поисковые 

ситуации  
 
 

− Напоминание 
− Объяснение 
− Обследование 
− Наблюдение 
− Развивающие игры 
− Игра-

экспериментирование 
− Проблемные ситуации 
− Игровые упражнения 
− Рассматривание 

чертежей и схем 
− Моделирование 
− Коллекционирование 
− Проекты  
− Интеллектуальные 

игры  
− Тематическая прогулка 
− Конкурсы 
− КВН 
− Трудовая деятельность  
− Тематические выставки 
− Мини-музеи 

 

− Игры – 
развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 

− Игры-
экспериментирован
ия 

− Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 

− Моделирование 
− Наблюдение  
− Интегрированная 

детская 
деятельность: 

− включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

− Опыты 
− Труд в уголке 

природы 
− Продуктивная 

деятельность 

− Беседа 
− Коллекциониро

вание 
− Просмотр 

видеофильмов 
− Прогулки 
− Домашнее 

экспериментир
ование 

− Уход за 
животными и 
растениями 

− Совместное 
конструктивно
е творчество 

− Коллекциониро
вание 

− Интеллектуаль
ные игры 
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Перечень программ, технологий и пособий 
 

Перечень 
программ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 года №2/21). 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: 
Мозаика-синтез, 2021. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 
5. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. Бабунова, Л.В. Градусова. – 
Магнитогорск: МаГу, 2003 

 
Социальное направление воспитания 

 
Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
В  дошкольном  детстве  ребенок открывает  Личность  другого  человека  и  его  значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе.  
 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма.  
При реализации данных задач воспитатель МБДОУ уделяет внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  
− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  
− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 
Формы и методы воспитательной работы 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
самостоятельная  

деятельность детей 
образовательная 
деятельность в 

семье образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность 
в режимных моментах 

− Занятия 
− Экскурсии 
− Наблюдения 
− Чтение 

художественной 
литературы 

− Беседы 
− Просмотр 

видеофильмов 
− Дидактические 

игры 
− Проблемные 

ситуации 
− Поисково-

творческие 
задания  

− Объяснение  
− Упражнения 
− Рассматривание 

иллюстраций 
− Тренинги 
− Викторины 
− КВН 
− Моделирование 

− Индивидуальная работа 
− Обучение 
− Объяснение 
− Напоминание 
− Личный пример 
− Похвала 
− Наблюдение 
− Экскурсии 
− Упражнения 
− Тренинги 
− Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 
− Рассматривание 

иллюстраций 
− Трудовая деятельность 
− Театрализованные 

постановки  
− Праздники и развлечения 

− Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 

− Самообслуживани
е  

− Дежурство  
− Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 

− Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 

− Эксперименти 
рование 

− Наблюдение 

− Экскурсии, 
путешествия 

− Наблюдения 
− Чтение 
− Личный 

пример 
− Беседа 
− Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

− Показ 
− Объяснение 
− Обучение 
− Наблюдение 
− Напоминание 

 

− Самообслуживание Обучение 
− Напоминание 
− Беседы 
− Разыгрывание игровых 

ситуаций 
− Упражнение 
− Объяснение 
− Наблюдение 

− Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 

− Совместный труд 
детей 

− Дежурство 
− Рассматривание 

иллюстраций 

− Беседы 
− Личный 

пример 
− Показ 
− Напоминание  
− Объяснение 
− Совместный 

труд детей и 
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− Поручения 
− Совместный труд 
− Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 
− Тематические праздники и 

развлечения 
− Просмотр видео– диафильмов 
− Продуктивная деятельность 
− Экскурсии 

− Продуктивная 
деятельность 

 

взрослых 
− Рассказ 
− Просмотр 

видеофильмов 
диафильмов 

 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

 
Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 
2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года 
№2/21). 
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 
4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 
в детском саду. 
5. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. 
Бабунова, Л.В. Градусова. – Магнитогорск: МаГу, 2003. 

 
 
 

Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для  воспитания  ребенка  является  формирование  целостной  картины  
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 

− организация конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  
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проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 
типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Формы и методы воспитательной работы 

 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
самостоятельная  

деятельность детей 
образовательная 

деятельность 
 в семье образовательная 

деятельность 
образовательная  
деятельность в  

режимных моментах 
− Показ 
− Экскурсии, 

наблюдение  
− Беседа 
− Занятия 
− Опыты, 

экспериментирование 
− Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 

− Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 

− Игровые упражнения 
− Игры – 

дидактические, 
подвижные 

− Проектная 
деятельность 

− Продуктивная 
деятельность 

− Проблемно-поисковые 
ситуации  

 
 

− Напоминание 
− Объяснение 
− Обследование 
− Наблюдение 
− Развивающие игры 
− Игра-

экспериментирование 
− Проблемные ситуации 
− Игровые упражнения 
− Рассматривание 

чертежей и схем 
− Моделирование 
− Коллекционирование 
− Проекты  
− Интеллектуальные 

игры  
− Тематическая 

прогулка 
− Конкурсы 
− КВН 
− Трудовая деятельность  
− Тематические 

выставки 
− Мини-музеи 

 

− Игры – 
развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 

− Игры-
экспериментирован
ия 

− Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 

− Моделирование 
− Наблюдение  
− Интегрированная 

детская 
деятельность: 

− включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

− Опыты 
− Труд в уголке 

природы 
− Продуктивная 

деятельность 

− Беседа 
− Коллекционирован

ие 
− Просмотр 

видеофильмов 
− Прогулки 
− Домашнее 

экспериментирован
ие 

− Уход за животными 
и растениями 

− Совместное 
конструктивное 
творчество 

− Коллекционирован
ие 

− Интеллектуальные 
игры 

 
 

 
 

Перечень программ, технологий и пособий 
 

Перечень 
программ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 01.07.2021 года №2/21). 
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3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 
4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду. 
5. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. Бабунова, 
Л.В. Градусова. – Магнитогорск: МаГу, 2003. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни,   где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в  основе   всего.   Физическое   
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
− дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание  
того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды  отвечают  не  только  гигиене и здоровью 
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей.  Привыкая выполнять  серию гигиенических процедур  с  определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ уделяет внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
− формировать     у     ребенка      представления      о      ценности      здоровья,      красоте и 

чистоте тела; 
− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Формы и методы воспитательной работы 
 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей 

самостоятельная 
деятельность детей 

образовательная 
деятельность в семье 

занятия образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
− Физкультурные 

занятия: 
o сюжетно-

игровые, 
o тематические, 
o классические, 
o тренирующие, 
o на тренажерах, 
o на улице, 
o походы. 

− Общеразвивающие 
упражнения: 
o с предметами, 
o без предметов, 
o сюжетные, 
o имитационные 

− Игры с элементами 
спорта. 

− Спортивные 
упражнения 

− Индивидуальная работа с 
детьми. 

− Игровые упражнения. 
− Игровые ситуации. 
− Утренняя гимнастика: 

o классическая, 
o игровая, 
o полоса препятствий, 
o музыкально-

ритмическая, 
o аэробика, 
o имитационные 

движения. 
− Физкультминутки. 
− Динамические паузы. 
− Подвижные игры. 
− Игровые упражнения. 
− Игровые ситуации. 
− Проблемные ситуации. 
− Имитационные движения. 
− Спортивные праздники и 

развлечения. 
− Гимнастика после дневного 

сна: 
o оздоровительная, 
o коррекционная, 
o полоса препятствий. 

− Упражнения: 
o корригирующие  
o классические, 
o коррекционные. 

− Подвижные 
игры. 

− Игровые 
упражнения. 

− Имитационные 
движения. 

 

− Беседа 
− Совместные игры. 
− Походы. 
− Занятия в 

спортивных 
секциях. 

− Посещение 
бассейна.  

 
 
 
 

− Занятия-
развлечения 

− Занятия 
 

− Объяснение 
− Показ 
− Дидактические игры 
− Чтение художественных 

произведений 
− Личный пример 
− Иллюстративный материал 
− Досуг 
− Театрализованные игры 

 

− Сюжетно-
ролевые игры 

− Подвижные 
игры 

 
 
 
 

− Беседа 
− Совместные игры 
− Чтение 

художественных 
произведений 
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Перечень программ, технологий и пособий 
 
Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 
2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года 
№2/21). 
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 
4. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. 
Бабунова, Л.В. Градусова. – Магнитогорск: МаГу, 2003. 

 
 

Трудовое  направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3.  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.  
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Формы и методы воспитательной работы  
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

самостоятельная  
деятельность детей 

образовательная 
деятельность в 

семье образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
− Занятия 
− Экскурсии 
− Наблюдения 
− Чтение 

художественной 
литературы 

− Беседы 
− Просмотр 

видеофильмов 
− Дидактические 

игры 
− Проблемные 

ситуации 
− Поисково-

творческие 
задания  

− Объяснение  
− Упражнения 
− Рассматривание 

иллюстраций 
− Тренинги 
− Викторины 
− КВН 
− Моделирование 

− Индивидуальная работа 
− Обучение 
− Объяснение 
− Напоминание 
− Личный пример 
− Похвала 
− Наблюдение 
− Экскурсии 
− Упражнения 
− Тренинги 
− Игры – подвижные, 

дидактические, 
творческие 

− Рассматривание 
иллюстраций 

− Трудовая деятельность 
− Театрализованные 

постановки  
− Праздники и развлечения 

− Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-
ролевые, 
дидактические, 
театрализованны
е, подвижные, 
хороводные 

− Самообслуживан
ие  

− Дежурство  
− Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 

− Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 

− Эксперименти 
рование 

− Наблюдение 

− Экскурсии, 
путешествия 

− Наблюдения 
− Чтение 
− Личный 

пример 
− Беседа 
− Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 

природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

− Показ 
− Объяснение 
− Обучение 
− Наблюдение 
− Напоминание 

 

− Самообслуживание 
Обучение 

− Напоминание 
− Беседы 
− Разыгрывание игровых 

ситуаций 
− Упражнение 
− Объяснение 

− Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 

− Совместный труд 
детей 

− Дежурство 
− Рассматривание 

иллюстраций 
 

− Беседы 
− Личный 

пример 
− Показ 
− Напоминание  
− Объяснение 
− Совместный 

труд детей и 
взрослых 
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− Наблюдение 
− Поручения 
− Совместный труд 
− Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 
взрослых 

− Тематические праздники и 
развлечения 
 

− Просмотр видео– 
диафильмов 

− Продуктивная деятельность 
− Экскурсии 

 

− Продуктивная 
деятельность 

 

− Рассказ 
− Просмотр 

видеофильмов 
диафильмов 

 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

 
Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года №2/21). 
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 
4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду. 
5. Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. 
Бабунова, Л.В. Градусова. – Магнитогорск: МаГу, 2003. 
6. Лыкова Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления  о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с  опытом  поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2. воспитание представлений о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  влиянии на 

внутренний мир человека; 
3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4. воспитание любви к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ уделяет свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

− воспитывать культуру речи: называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

− воспитывать    культуру    деятельности,    что    подразумевает    умение    
обращаться с    игрушками,    книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    
умение    подготовиться к  предстоящей деятельности,   четко   и   последовательно   
выполнять  и  заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель  эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   
отношения к   красоте.   Эстетическое   воспитание   через   обогащение   чувственного   опыта   и   
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

− выстраивание   взаимосвязи   художественно-творческой   деятельности   самих   детей с 
воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,  
воображения и творчества; 

− уважительное  отношение  к  результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 
произведений в жизнь МБДОУ; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
− формирование чувства прекрасного на  основе  восприятия  художественного  слова на 

русском и родном языке; 
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

Формы и методы воспитательной работы  
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в  

семье образовательная  
деятельность 

образовательная  
деятельность в 

 режимных моментах 
− Занятие  
− Дидактические 

игры 
− Наблюдение 
− Рассматривание 

− Наблюдение 
− Рассматривание 
− Беседа  
− Рассматривание 

интерьера 

− Сюжетно-ролевые 
игры 

− Наблюдение 
− Рассматривание 
− Сбор материала 

− Беседа 
− Рассматривание 
− Наблюдение  
− Рассказы 
− Экскурсии 
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− Чтение 
− Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

− Коллективная 
работа  

− Обучение 
− Создание условий 

для выбора 
− Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

− Беседа 
− Творческие задания 

Проблемные 
ситуации  

− Обсуждение 
 

− Проектная 
деятельность 

− Дизайн  
− Занимательные 

показы 
− Индивидуальная 

работа  
− Тематические 

праздники и 
развлечения 

для оформления 
− Экспериментирова

ние с материалами 
− Рассматривание  
− предметов 

искусства 
 

− Чтение 
 
 
 
− Детско-

родительская 
проектная 
деятельность 

− Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальная 
музыка) 

− Беседы с детьми о 
музыке 

−  Музыкально-
дидактическая игра 

− Театрализованная 
деятельность 

− Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
 

− Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

− Использование 
музыки: 

o на утренней 
гимнастике  

o во время умывания 
o в сюжетно-ролевых 

играх 
o в компьютерных 

играх 
o перед дневным сном 
o при пробуждении 

 
− Музыкально-

дидактическая игра 
− Индивидуальная 

работа  
− Праздники 
− Развлечения  
− Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

 

− Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 

− Сюжетно-ролевые 
игры 

− Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 

− Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

− Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

− Составление 
композиций танца 

− Импровизация на 
инструментах 

− Музыкально-
дидактические 
игры 

− Игры-
драматизации 

− Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

− Детский ансамбль, 
оркестр 

− Посещения 
музеев, 
выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

− Прослушивание 
аудиозаписей. 

− Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, 
портретов 
композиторов 

− Просмотр 
видеофильмов 

− Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 
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Перечень программ, технологий и пособий 
 

Перечень 
программ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 года №2/21). 
3.  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: 
Мозаика-синтез, 2021. 
4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду. 
5.  Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного 
возраста на идеях народной педагогики. под ред. Е.С. Бабунова, Л.В. Градусова. – 
Магнитогорск: МаГу, 2003. 
6. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
7. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 
4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 
393 г. Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город 
расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс 
(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 
водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 
административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 
внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из 
них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: 
башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 
других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 
межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр 
с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 
химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 
города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 
отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 
в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как:  

− «Вечный огонь» - памятник Челябинска, у которого всегда лежат живые цветы. Чугунная 
чаша с Вечным огнем как бы охраняют покой павших в боях за свободу и независимость 
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Родины. Он был зажжен 9 мая 1965 г. в честь 20-летия победы в память о Челябинцах, 
которые не вернулись с Отечественной войны. Вокруг огня установлены гранитные плиты 
с именами 250 южноуральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена 
Красного Знамени. 

− «Добровольцам – танкистам» - установлен на улице Кирова недалеко от Вечного огня. 
Именно на этом месте 9 мая 1943 г. бойцы 63-й Челябинской добровольческой танковой 
бригады Уральского добровольческого танкового корпуса принимали наказ земляков и 
давали клятву с честью его выполнить. 

− Мемориал «Память» - в память о жертвах Великой Отечественной войны. 
− «Труженикам тыла» - посвящен подвигу тружеников тыла, работавших на предприятиях 

оборонной промышленности во время Великой Отечественной войны. На постаменте 
высечены слова: «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом». 

− «Советский Икар» - памятник выпускникам Челябинского высшего военного 
авиационного училища штурманов (ЧВВАУШ), павшим в боях Великой Отечественной 
войны. 

− «Летчикам – штурманам» - посвящен подвигу советских летчиков и штурманов, 
погибших в Великой Отечественной войне.  

− Памятный знак Ленинградцам - установлен в честь 20300 ленинградцев, эвакуированных 
в 1941-1942 годах для работы на оборонных заводах г. Челябинска. Вместе с уральцами 
они самоотверженным трудом приближали день Победы. Вклад ленинградцев в борьбе за 
победу огромен! Память о подвиге их священна! Здесь 8 мая 2002 года захоронена капсула 
с землей города-героя Ленинграда. 

− Памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
− «Поклон тебе сестричка» - один из первых в России памятник, посвященный великому 

подвигу медицинских сестер. 
− Легендарная «Катюша» - установлен 8 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Надпись на постаменте гласит: 
Создателям гвардейских минометов 
Оружия отмщенья и побед 
С великой благодарностью. 

− «Подвиг» - посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны учителям 
и выпускникам средней школы № 1 имени Ф. Энгельса и т.д. 
В пешей доступности расположен Сад Победы, свое имя сад получил в дни празднования 

20-летия Великой Победы. 6 мая 1965 года Тракторозаводский райисполком  принял решение 
присвоить парку имя «Сад Победы». С тех пор развитие и реконструкция парка определялись 
темой Великой Отечественной войны.  

На главной площади Сада Победы стоит монумент «Защитникам Отечества». Рядом с 
памятником стоит четыре стелы, на которых выгравированы фамилии погибших на фронте 
работников Челябинского тракторного завода.  

В Саду Победы появились «Аллея ветеранов», «Аллея мира», «Аллея молодежи».  
В 2007 году в Саду Победы открылся единственный в своем роде на Южном Урале 

военно-патриотический музей под открытым небом.  
Еще одно из знаковых мест в Саду Победы – памятник «Добрый ангел мира».  
В мае 2012 года состоялось торжественное открытие памятника «Пограничникам Южного 

Урала».  
В 2015 году в парке установлены малые архитектурные формы: «Воинам – 

автомобилистам», созданный в честь двадцати трех автомобилистов Челябинска, ставших 
Героями Советского Союза, а также полными кавалерами ордена Славы, и монумент 
«Труженикам тыла» в честь трудового подвига южноуральцев в Великой Отечественной войне. 
Возле мемориала высажены ели и открыта «Аллея славы».  
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Осенью 2016 года в парке установлен памятник «Защитникам морских рубежей» - дань 
памяти тем, кто неразрывно связал свою судьбу с героическим трудом по защите своей Родины 
на самом сложном направлении – в морских просторах Мирового океана. «Сердце» памятника – 
якорь с легендарной подводной лодки.  

Сад Победы – это уникальный парк Челябинской области, сохраняющий память о 
подвиге нашего народа,  что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать 
гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя 
ежегодные акции памяти. 

Рядом с дошкольным учреждением расположен Челябинский тракторный завод. Это 
позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, 
воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с Садом Победы, магазином «Зоотовары», 
расположенными в пешей доступности. Для детей организуют экскурсии, мастер-классы, квесты, 
выставки. Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а 
именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи расположена библиотека № 2 «Ровесник», для детей организуют уроки мужества: 
«Чтобы помнили», «Детство опаленное войной», музыкальные гостиные: «Песни в военной 
шинели», «А песни тоже воевали», литературные часы: «Добрые сказки..»,  литературная игра: 
«В стране веселого детства А. Барто», сказочное путешествие «За морями, за лесами ждут нас 
сказки с чудесами», проект «Мой город», гостиная «День семьи, любви и верности», «Праздник 
Бабы Яги», «Яблочный и медовый спас»  и т.д. 

Вблизи также расположен магазин «Живое слово», для детей организуют мастер – классы 
по изготовлению открыток: «Осень» (фетровая фантазия),  ко Дню Матери (открытка «Бабочка»), 
«Весна» (пасхальный заяц), 8 марта (подарок для мамы «Картина своими руками»), 23 февраля 
(открытка для любимого папы), День космонавтики (открытка «От земли до неба», День Победы  
(танк из деревянных заготовок «Будем помнить Великую Победу») что позволяет привлечь их в 
рамках социально-педагогического партнерства по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся.  
 
Воспитательно - значимые проекты и программы, в которых участвует МБДОУ: 
 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 
развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 
в основе воспитывающей среды МБДОУ. Решая задачи организации эффективной 
воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации 
участия детей в социально значимых акциях и проектах:  

− Всероссийский эколого-ориентированный проект «Эколята – дошколята»; 
− Всероссийский конкурс экологических рисунков; 
− Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 
− Областной конкурс «Подарки для елки»;  
− Городская акция «За здоровый образ жизни»,  
− Городская акция «Мир добра и толерантности»; 
− Городская акция «Пешеход. Движение. Дорога»; 
− Городской фестиваль-конкурс детского творчества для дошкольных образовательных 

учреждений «Кем быть?»; 
− Городская спартакиада старших дошкольников; 
− Городской конкурс детского рисунка «Это мамочка моя!»;   
− Фестиваль – конкурс творческих коллективов дошкольных образовательных организаций 

города Челябинска «Хрустальная капель»,  
− Городской фестиваль детского творчества «Искорки Надежды» и т.д. 
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Ключевые элементы уклада МБДОУ: 
− стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной 
работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

− важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 
обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 
(коллективного или индивидуального каждого участника);  

− в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

 
Внедрение новых технологий в образовательный процесс МБДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 
Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению. 

В МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» реализуют современные педагогические 
технологии: 

− «Педагогика сотрудничества»: в современных условиях «педагогика сотрудничества» 
рассматривается как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и их 
воспитателей, построенная на осознании педагогом и ребенком общности целей в 
педагогическом процессе. Взрослый и ребенок в учебно-воспитательном процессе являются 
равноправными партнерами. При этом педагог выступает как авторитетный советчик, старший 
товарищ, а воспитанники получают достаточную самостоятельность как в приобретении знаний 
и опыта, так и в формировании собственной жизненной позиции. Отношение сотрудничества 
обеспечивают условия для свободного развития творческой индивидуальности и активности 
детей, а также для воспитания коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 
дисциплинированности.  

− «Проектная деятельность»: проектная деятельность детей способствует саморазвитию 
каждого ребенка. Все темы, предлагаемые проектом, посильны пониманию ребенка. Чем меньше 
ребенок, тем проще проект. Маленькие дети способны рассчитывать свою работу на день или 
несколько часов. Проекты в дошкольном возрасте отличаются несложностью, простотой. 
Дошкольник должен отчетливо представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и пути ее 
решения, при помощи педагога составлять план работы над проектом. 

Педагогическая ценность проектов определяется: 
o возможностью осуществления его силами ребенка или коллектива группы; 
o содержанием в нем новых проблем; 
o умениями и навыками, которые ребенок развивает в ходе работы над проектом; 
o заинтересованностью ребенка в работе над проектом. 

− «Технология проблемного обучения»: при проблемном обучении деятельность педагога 
изменяется коренным образом: он не преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их 
видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. При таком обучении деятельность ребенка 
приобретает поисково-исследовательский характер, предполагает сотрудничество педагога с ребенком 
в творческой деятельности по решению новых для него проблем. Все это способствует «воспитанию 
подлинного, самостоятельного, продуктивного, творческого мышления» (С. Л. Рубинштейн), так как 
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развитие творческого потенциала ребенка может осуществляться в творческой деятельности, 
специально организуемой педагогом. 

−  «Игровая технология»: игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это 
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Важной 
особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели-педагоги в своей работе, 
является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, 
образовательная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с 
выполнением режима и игра. 

− «Коллекционирование»: это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания 
собраний каких-либо предметов, объединенных одним признаком, имеющих какую-либо 
ценность или не имеющих таковой». Коллекционирование, как вид хобби, имеет много 
достоинств, например:  

o способствует интересу коллекционера к истории, искусствоведению вообще и истории 
объекта коллекционирования в частности; 

o создает возможность общения с людьми, разделяющими то же увлечение, заведению 
новых знакомств; 

o не требует регулярно уделять ему определенное количество времени (в отличие от 
хобби, связанных с приобретением какого-либо навыка - например, занятий спортом 
или музыкой) и прекрасно подходит для занятых людей. 

− «Социоигровая технология»: реализация потребности детей в движении, сохранение их 
психологического здоровья, а также формирование у них коммуникативных навыков. У детей 
развивается любознательность, реализуются познавательные потребности, они знакомятся с 
разными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необходимостью их 
учета в собственной жизнедеятельности, преодолевается застенчивость, развиваются 
воображение, речевая и общая инициатива. Используя правила социоигровой технологии, дети 
учатся слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к 
согласию. Плюсы социоигрового стиля работы с детьми: 

o педагог является равноправным партнером, разрушается барьер между педагогом и  
ребенком; 

o дети ориентированы на сверстников, а значит, не являются покорными исполнителями 
указаний педагога; 

o дети самостоятельны и инициативны, сами устанавливают правила игры; 
o  дети обсуждают проблему, находят пути ее решения; 
o дети договариваются, общаются (выполняют роль и говорящих, и слушающих); 
o общение детей происходит внутри микрогруппы и между микрогруппами; 
o дети помогают друг другу, а также контролируют друг друга; 
o социоигровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а робким и 

неуверенным детям дает возможность преодолевать свои комплексы и 
нерешительность. 

− «Технология исследовательской деятельности»:  формирование у дошкольников 
способности устанавливать причинно-следственные  и временные связи между предметами и 
явлениями, самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на основе 
логических алгоритмов, вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя детскую 
природную любознательность. 

− «Здоровьесберегающая технология»: обеспечение ребенку возможности сохранения 
здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу 
жизни. 

− «Информационно – коммуникационные технологии»: Возможности, предоставляемые 
сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд задач, актуальных для педагогов, 
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работающих в системе дошкольного образования. 
Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном 

издании. 
Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы). 
В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это наиболее 

демократичный способ распространения новых методических идей и дидактических пособий, 
доступный методистам и педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода. 
Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для информацион-
но емким, зрелищным, комфортным. 

− «Технология формирования начал экологической культуры» С.Н.Николаева: 
формирование правильного отношения ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к 
части природы; к вещам и материалам природного происхождения. 

Педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 
воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 
огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 
Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 
представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 
детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 
порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 
образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 
воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 
консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 
в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 
партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 
стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 
трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
− ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
− ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 

–  наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
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суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 
бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 
возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 
непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 
придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

Уголок «Краткой информации», «В кругу семьи», «Увлечения», «Новогодняя елочка», 
«Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», 
выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) («Почта 
доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений», «Душевный разговор»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 
досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для 
бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей», «Интернет-журнал», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 
собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 
тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; 
родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-
классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 
по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 
включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 
детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 
различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 
ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 
родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 
 

Перечень 
технологий 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи./Сост. О.И Бочкарева.- Волгоград: ИТД «Корифей».-2008 
2.   Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. 
Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение,1989. 
3.  Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. Сборник статей и 
документов.- СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004.-221с. 
4.   Воспитатели и родители. /Сост. Л.В. Загик, В.М. Иванова.-М.: Просвещение,1985. 
5.   Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями.М, 2002. 
6. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития/Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко.-М.:Линка-пресс,2001. 
7. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект.М.: 
ТЦСфера,2005. 
8. Зубкова А.С. Детские страхи. Книга для родителей и педагогов./А.С. Зубкова, С.Г. 
Зубкова.-Ярославль: Академия развития, 2007.-128с. 
9. Никитина Л.А. Мама и детский сад.-П.: Просвещение,1990. 
10. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников: Кн. 
для воспитателя дет сада.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Просвещение,1990.-160с. 
11. Популярная психология для родителей/ Под ред. А.А. Бодалева.-М.: Педагогика,1989.-
256с. 

 
 

4.3. Организационный раздел 
 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

−   осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников;  

−   организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, 
уклада организации; 

−   использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей); 

−   обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

−   обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 
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Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

−  методический комплект для реализации Программы; 
−   помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;  

−   оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста; 

−   мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
Все используемые МБДОУ в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 
воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
 
Воспитательный процесс в МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» обеспечен методическими 

материалами и средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
 

Направление 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  − демонстративный материал: гербы и символы 
− иллюстративный материал 
− фотоальбомы: «Моя Родина – Россия», «Мой любимый город», 

«Голубые зеркала Урала», «Достопримечательности Челябинской 
области» 

− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− художественная литература 
− макеты 
− видео, медиа и аудиотека 
− схемы, модели, алгоритмы 
− картотеки 
− выставка продуктов детской деятельности 

Социальное − дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− детская библиотека 
− картотеки проблемных ситуаций 
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
− различные виды театра 
− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 
− видео, медиа и аудиотека 
− выставка продуктов детской деятельности 
− фотоальбомы: «Я расту» 

Познавательное − дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− иллюстрации, наглядные пособия 
− познавательная литература 
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− познавательные презентации 
− каталог виртуальных экскурсий 
− картотеки  
− материалы и оборудование для опытов «Лаборатория почемучек» 
− коллекции 
− календари погоды 
− строительные материалы и конструкторы 
− алгоритмы, рисунки, схемы  

Физическое и 
оздоровительное 

− различный спортивный инвентарь 
− иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 
− фотоальбомы «Чемпионы России» 
− дидактические игры о здоровом образе жизни 
− схемы упражнений 
− атрибуты для подвижных игр 
− алгоритм одевания на прогулку по временам года 
− алгоритм умывания  
− художественная и энциклопедическая литература 

Трудовое  − оборудование для трудовой деятельности 
− модели трудовых действий 
− алгоритмы по сервировке стола 
− схемы по уходу за растениями 
− художественная литература 
− фотоальбомы «Кем быть» 
− иллюстративный и игровой материал по профессиям 
− сюжетно – ролевые игры отражающие профессии 

Этико - эстетическое − фотоальбомы, иллюстрации, картинный материал 
− каталог виртуальных экскурсий по музеям России 
− аудиотека 
− видеотека 
− презентации «Народные промыслы», «натюрморты», «Пейзажи», 

«Портреты», «Виды искусства», «Музыкальные инструменты», 
«Портреты композиторов», «Портреты великих художников» 

− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 
− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
− детские музыкальные инструменты 
− иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы, 
− выставки декоративно-прикладного творчества 
− выставка продуктов детской деятельности 

Для решения МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» воспитательных задач использованы 
следующие методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 
приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года): 
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Гражданское и патриотическое воспитание 
Перечень технологий 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
2. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО 
Издательство «Уникальная книга», 2016. 

3. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина : практическое 
пособие для работников дошкольных образовательных 
учреждений. – М.: АРКТИ, 2004. 

4. Проектирование тематической недели «Дал присягу - назад ни 
шагу!» в рамках работы по патриотическому воспитанию детей 5-
7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. 
Пособие для педагогов, работающих с детьми ст. дошк. возраста/ 
Н.Ф. Виноградова.- М.: Просвещение, 2009. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.)- М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная 
группа.)- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015.-160с. 

9.  Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной 
войны.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская 
область. Альбом демонстрационных картин. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС: 2007. 

11. Корецкая Т.Л. Путешествие по Челябинску: Челябинск: Юж. Урал. 
кн.изд – во, 2006. 

12. Корецка Т. История Урала в рассказах для детей: книга для чтения 
/ Т. Корецкая.- Челябинск: «Край Ра», 2013. 

13. Маршрут Танкограда.- Челябинск, 2016. 
14. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала/ В.В. Лютов, О.В. 

Вепрев.- Челябинск: Книга, 2011. 
Учебно-методические 

пособия 
 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинская область. Альбом 
демонстрационных картин. – СПб.: Детство - пресс: 2007. 

2. Расскажите детям 3-7 лет о достопримечательностях Москвы.- М. 
«Мозаика - синтез», 2009. 

3. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2015.  

4. Дерягина Л.Б. Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой 
Победы! Тематический сценарий и картинный материал. Выпуск 
40. – (Серия «Оснащение педагогического процесса  в ДОО»). – 
СПб.: ООО «Издателство «Детство-пресс», 2015. 

5. Россия – любимая наша держава. Комплект из 8 плакатов с 
методическим сопровождением. – Волгоград: Учитель. 
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6. Этот День Победы. Наглядное пособие – СПб.: «Издательство 
«Детство-пресс». 

7. Мой дом, мой семья: Дидактический материал в картинках: Для 
занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание окружающего мира».- 
М.: Школьная Книга, 2015. 

8. Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал. – 
Киров: Игра «Забавы в картинках», 2014. 

9. Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал. – 
Киров: Игра «Забавы в картинках», 2014. 

10. Вохринцов С. Армия России. Солдаты правопорядка. 
Демонстрационный материал. – Екатеринбург: издательство 
«Страна Фантазий», 2012. 

11. Воспитательная система. Маленькие россияне/ под ред. Т.И. 
Оверчук. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. – 52 с. 

12. Российская Армия. Демонстрационный материал.- Киров: Весна - 
дизайн, 2008. 

Духовно-нравственное развитие 
Перечень технологий 1. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

«Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 
со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет)» 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

2. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников: Пособие для воспитателей дошк. образоват. 
учреждений и родителей/ Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. 
Давидович и др.-М.: Просвещение, 2004. 

3. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 
участии и добродетели.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические 
рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Учебно-методические 
пособия 

 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Наглядно-дидактическое 
пособие. - Аксай: ООО «Рыжий кот», 2014. 

 
Приобщение к культурному наследию 

Перечень технологий 1. Красушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников. 
Натюрморт, пейзаж, портрет. 4-9 лет/Практическая энциклопедия 
дошкольного работника. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству 
Урала: учебно-методическое посоие для слушателей курсов повышения 
квалификации/ Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск, 2012. 

3. Народный календарь – основа планирования работы с 
дошкольниками по государственному образовательному 
стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии 
праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Николаева С.Р., Катышева И.Б., 
Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: Детство-пресс, 2009. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей. – М.: Мозаика – синтез, 2008. 

5. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3.Музыка. театр. 
Кино. / Глав. Ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. 
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Учебно-методические 
пособия 

 

1. Вохринцова С. Национальные костюмы народов Росси. 
Демонстрационный материал. – Екатеринбург:  издательство 
«Страна Фантазий», 2003. 

2. Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие. 
- М.: «Мозаика - синтез», 2012. 

3. Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: «Мозаика - синтез», 2012.  

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Учебно-наглядное 
пособие. –  СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

5. Вохринцева С. Народное творчество-1:  Методическое пособие для 
педагогов и родителей. Екатеринбург: Из-во «Страна Фантазий», 
2003. 

6. Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Мезенская роспись 
№1. Демонстрационный материал для педагогов и родителей по 
организации изобразительной деятельности. – Екатеринбург: 
Стана Фантазий, 2005. 

7. Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Хохломская роспись №2. 
Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации 
изобразительной деятельности. – Екатеринбург: Стана Фантазий, 2000. 

8. Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Урало-Сибирская 
роспись №1. Демонстрационный материал для педагогов и родителей по 
организации изобразительной деятельности. – Екатеринбург: Стана 
Фантазий, 2005. 

9. Вохринцова С. Россияночка. Учимся рисовать. Полх-Майданская 
роспись №1. Демонстрационный материал для педагогов и 
родителей по организации изобразительной деятельности. – 
Екатеринбург: Стана Фантазий, 2005. 

10. Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Белканова Л.В. Дошкольникам об искусстве. – СПб.: Детство-
пресс, 2014. 

12. Нищева Н.В. Четыре времени года : учебно-наглядное пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Физическое развитие и культура здоровья 
Перечень технологий 1. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
3. Кузнецова М.Н. система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях: 
Пособие для медработников и воспитателей. 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: АРКТИ, 2003. 

4. Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене. – М.: ТЦ Сфера, 
2013. 

5. Бочкарева О.И. Система работы по формированию здорового 
образа жизни. Подготовительная группа. – Волгоград: Корифей, 
2005. 

6. Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа 
жизни. Младшая группа. – Волгоград: Корифей, 2005. 
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7. Андрющенко Е.В., Кудряшова И.Ю. Здоровьесберегающие 
технологии: аспекты охраны здоровья детей дошкольного 
возраста: методические рекомендации для педагогов дошкольных 
и специальных (коррекционных) учреждений. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2015. 

Учебно-методические 
пособия 

 

1. Спортивный инвентарь: наглядно-дидактическое пособие. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2012. 3-7 лет. 

2. Летние виды спорта : наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 3-7 лет. 

3. Зимние виды спорта : наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 3-7 лет. 

4. Вохринцова С. Виды спорта. Зимние виды спорта. Методическое 
пособие для педагогов и родителей. – Екатеринбург, 2003. 

5. Гусева Т.А., Иванова Т.О. Картотека сюжетных картинок. 
Наглядный дидактический материал. Выпуск 14. Подвижные 
игры. Младший и средний дошкольный возраст. – СПб.: Детство-
Пресс, 2016. 

6. Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. 
СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2013. 

8. Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2013. 

9.   Здоровый образ жизни семьи : наглядное пособие для родителей и 
детей. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

10.  Папки-передвижки:  
− «Детские заболевания» 
− «Инфекционные заболевания» 
− «Грипп» 
− «Роль семьи в воспитании ребенка» 
− «Правильное питание дошкольников» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
Перечень технологий 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика - синтез, 2014. 
2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2005. 
3. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-
М.: Мозаика - синтез,2011. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 

5. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 
профессиях.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Шорыгина Г.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие.- 
М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное 
приложение к программно-методическому комплексу Наш до – 
Южный Урал: Челябинск: Челябинское отделение Российского 
детского фонда, АБРИС, 2014. 
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Учебно-методические 
пособия 

 

1. Толкачева Ю.В., Ступикова Л.Г. Музей прошлого. Игра-
путешествие в мир рукотворных вещей. – СПб.: ООО 
Издательство «Детсво-пресс»,2014. 

2. Профессии. Карточки. - Аксай.: ООО «Рыжий кот», 2012. 
3. Профессии. Беседы с ребенком. Набор карточек - М.: «Карапуз», 

2011. 
4. Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: «Мозаика - синтез», 2015. 
5. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие.- М.: «Мозаика - 

синтез», 2004. 
Экологическое воспитание 

Перечень технологий 
 

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 
воспитания в детском саду. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 
детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы: Методическое пособие / под 
ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015.  

4. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к 
программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал:- 
Челябинск: Челябинское отделение Российского детского фонда, 
АБРИС, 2014.  

5. Евстифеева Н.А.   Кое – что о птицах Южного Урала: 
информационное пособие: «Взгляд», 2002. 

6. Фонотов М.С. Голубые зеркала Каменного пояса.- Челябинск: Изд. 
Центр «Взгляд», 2004. 

7. Фотонов М.С. Геометрия растений. Как природа иобретала 
зеленый мир. Екатеринбург: «Скрат», 2008. 

8. Абрахина Н.О., Соколовская С.М. Заповедники России. – 
Челябинск: «Взгляд», 2003. 
 

 
4.3.3.Режим дня 
 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 
вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 
регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 
образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 
через все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 
использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 
ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
восприятия художественной литературы) или их интеграции. 
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Циклограмма воспитательной работы с детьми 
 

Режимные 
моменты 

 
 
 
 

Совместная деятельность  
взрослых и детей 

Создание условий 
для 

самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 

семье Совместная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро       Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 
      Сенсорное 
воспитание. 
      Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

      Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 
      Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 
      Воспитание 
культуры общения. 

     Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 
      Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

      Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 
     Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 
     Воспитание 
гуманных чувств. 
      Воспитание 
культуры поведения 
в общественных 
местах. 
      Воспитывать 
уважительное 
отношение к членам 
семьи и их труду. 
     Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 
      Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности 
     Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
     Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить интересные 
занятия. 

Завтрак       Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
      Воспитание 
вежливости. 
      Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

      Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
      Воспитание 
культуры поведения. 

      Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 

деятельность 

     Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 
     Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 
      Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 
      Формирование 
творческого 
мышления. 

      Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 
      Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

      Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка       Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему миру.  
      Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 
      Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

     Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 
     Воспитание 
положительных 
нравственно-волевых 
качеств. 
     Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного пользования. 

     Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 
    Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 
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Обед       Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

      Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

      Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас       Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

      Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

     Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 
 

Полдник      Воспитание 
привычки следить за 
своим внешним 
видом. 

      Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 
 

     Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер      Воспитание 
любви и интереса к 
книге. 
      Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 
     Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 
      Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 
      Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении порядок. 
      Воспитание 
желания участвовать 
в трудовой 
деятельности. 
 

       Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 
      Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему миру. 
      Воспитание 
умения справедливо 
оценивать свои 
поступки и поступки 
других детей. 
      Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

      Воспитание 
адекватных 
реакций на события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 
      Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 
     Сенсорное 
воспитание. 
     Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 
     Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
 

Прогулка     Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 
Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 
 

      Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему миру 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

     Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 
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4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательные события в МБДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. 
Форма проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы 
Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 
жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

− явлениям нравственной жизни;  
− окружающей природе;  
− миру искусства и литературы;  
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 
влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития речи, 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному воспитанию, 
развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 
праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 
играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 
воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 
дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, 
наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и 
межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 
эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 
способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 
дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 
различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, 
соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 
возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, 
приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в 
команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 
усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности и др.  

Акции, флэшмобы направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 
реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 
природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций и флешмобов 
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заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 
инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Месяц 
 
 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Трудовое 
воспитание 

 

Экологическое 
воспитание 

 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Сентябрь День знаний – 1 
сентября  
 
Международный 
день мира – 21 
сентября 
 
 
День города 
Челябинска – 13 
сентября 

 Международный 
день чистого 
воздуха для 
голубого неба – 7 
сентября 

Международный 
день 
благотворительност
и – 5 сентября 

Октябрь   Всемирный день 
почты – 9 
октября  
 
Всемирный день 
хлеба – 16 
октября 
 

Всемирный день 
животных – 4 
октября 

Международный 
день пожилых 
людей – 1 октября 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь День рождения Деда 
Мороза – 18 ноября 

Всемирный день 
телевидения – 21 
ноября 

      День народного 
единства – 4 ноября 
     
День отца – 14 
ноября 
 
Всемирный день 
приветствий – 21 
ноября 
 
День матери – 26 
ноября 

Декабрь День Героев 
отечества – 9 декабря 

День спасателя – 
27 декабря 

День зимнего 
солнцестояния – 
22 декабря 

Международный 
день инвалидов – 3 
декабря 

Новый год 
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Январь Старый Новый год – 
14 января 

  Всемирный день 
«спасибо» – 11 
января 
Международный 
день объятий – 21 
ноября 

Февраль Всемирный день 
родного языка – 20 
февраля 
 

День Российской 
науки – 8 
февраля 

 День спонтанного 
проявления 
доброты – 17 
февраля 

День защитника 
Отечества – 23 
февраля 

   

Март Масленица –  
7 – 13 марта 
 

Международный 
день театра – 
27.марта 
 
Сороки или 
жаворонки – 22 
марта 
 

Всемирный день 
водных ресурсов 
– 22 марта 

Международный 
женский день – 8 
марта 

Апрель День космонавтики – 
12 апреля 

День работников 
скорой помощи – 
18 апреля 
 
День пожарной 
охраны – 30 
апреля 

Международный 
день птиц – 1 
апреля 
 
День березки – 
11 апреля 
 
Всемирный день 
Земли – 22 
апреля 
 

Международный 
день памятников – 
18 апреля 

 Всемирный день книги – 23 апреля 
 

Май День Победы –  
9 мая 

Праздник Весны 
и Труда – 1 мая 
 
Международный 
день музеев – 18 
мая 
 
Всемирный день 
библиотек – 27 
мая 
 

День солнца – 3 
мая 

Международный 
день семьи – 15 мая 
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Июнь Пушкинский день 
России – 6 июня 

День 
медицинского 
работника – 17 
июня 
 

Всемирный день 
океанов – 8 июня 

Международный 
день друзей – 9 
июня 
 
День памяти и 
скорби – 22 июня 

День России – 12 
июня 

  Всемирный день 
донора крови – 14 
июня 

Июль  День ГАИ – 3 
июля 
 
Всемирный день 
шоколада – 11 
июля 

 День семьи, любви 
и верности – 8 
июля 
 
Международный 
день дружбы – 30 
июля 

Август День физкультурника 
– 2-я суббота 
 
День 
государственного 
флага РФ – 22 
августа 

День строителя – 
2-е воскресенье 
 
День кино –  
27 августа 

  

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» и включает: 
− оформление помещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 

 
Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Направление 
воспитания 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Патриотическое Групповые помещения − Уголок по патриотическому 
воспитанию 

− Уголок природы 
− Коллекции 
− Художественная литература (сказки, 

былины, предания). 
− Художественная литература, 

посвященная великим 
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соотечественникам прославившим 
Россию, Уральскую землю, их 
портреты. 

− Выставки: 
«Мой город и его 
достопримечательности» 
«Знаменитые земляки» 
«Генеалогическое дерево» 

− Мини музеи 
Социальное Групповые помещения − Альбомы «Наша дружная семья» 

− Игровые уголки: сюжетно - ролевые 
игры: «Дом», «Кафе», «Торговый 
комплекс», «Салон красоты», 
«Турагентство», «Яндекс такси» 

− Уголок по театральной деятельности 
Познавательное Групповые помещения − Уголок по познавательной 

деятельности 
− Уголок экспериментирования 
− Коллекции  
− Макеты 
− Научно – популярная литература для 

дошкольников 
− Лэпбуки 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые помещения − Уголок по физкультурной 
деятельности, для развития 
двигательной активности детей 

− Уголок здоровья 
− Уголок уединения 
− Сюжетно - ролевые игры: «Больница», 

«Медицинский центр», «Скорая 
помощь», «Фитнес клуб» 

Трудовое Групповые помещения − Уголок по трудовой деятельности 
− Уголок дежурных 
− Модели обучения трудовым процессам 
− Алгоритмы сервировки стола 
− Игровые уголки: сюжетно – ролевые 

игры: «Автомастерская», «Служба 
МЧС», «Ателье», «Салон красоты для 
собак и кошек», «Строим новый район 
Васильки» 

− Выставки детских работ 
Этико-эстетическое Групповые помещения − Уголок  по изобразительной 

деятельности, для развития детского 
творчества  

− Уголок по музыкальной деятельности 
− Уголок регионального искусства 
− Мини – мастерские 
− Выставки детских работ 
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Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 
события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 
педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 
культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 
субъектов к различным видам деятельности. 

Среда МБДОУ обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 
народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 
отечественных и территориальных производителей.  
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	Для решения МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска» воспитательных задач использованы следующие методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Росс...
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