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I. Целевой раздел 
 

1.1 Обязательная часть рабочей программы 
1.1.1 Пояснительная записка 

 
В группе общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни осуществляется 

дошкольное образование, в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», а также методического комплекта «Мы живем на Урале», в которой учтена специфика 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

Рабочая программа (далее – Программа  – учебно-методическая документация, 
обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая основные 
характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса 
для получения детьми 6-го года жизни дошкольного образования, представленной в виде модулей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.   

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 г. Москва);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Устав МАДОУ детский сад № 170 утвержденный распоряжением Управления образования 
Администрации города Екатеринбурга; 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ детский сад № 170. 

 Цели и задачи реализации образовательной деятельности с детьми  6-го года жизни 
Цель рабочей программы: создание условий организации социокультурной среды группы, 

открывающей возможности для позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками. 

Задачи реализации рабочей программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 
2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 
дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 
9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы 
 Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 

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

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
- принцип учета совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

- принцип учета  возраста и ведущего вида деятельности, соответствующего возрасту - 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Рабочая программа выстраивается на следующих научно обоснованных подходах: 
1) Культурно-исторический подход. 
В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 
готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский).   

2) Личностный подход.  
В основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение 

структуры направленности его поведения. В рамках этого подхода ведущая роль отводится 
личностному развитию, а не интеллектуальному и физическому.  

3) Деятельностный подход.  
В рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 
и возникают личностные новообразования.  

4) Гендерный подход.   
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При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитывается гендерная 
специфика развития детей дошкольного возраста. 

Все методологические подходы взаимосвязаны. 
 

Значимые характеристики для разработки рабочей программы 
Возрастные особенности развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину 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 
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средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 
о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

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

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
У большинства детей присутствует усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование уважительного развития 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 и социуме. 

На среднем уровне у большинства детей прослеживается умение развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, становление самостоятельности и 
саморегуляций собственных действии, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Рекомендации: продолжать развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной коллективной деятельности, развивать монологическую речь, 
желание говорить правильно. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
У воспитанников речевое развитие на среднем уровне выявляется как владение речью, 

выступающее средством общения и культуры, так же активное использование  и обогащение 
словарного запаса. 

На среднем уровне у большинства воспитанников  прослеживается умение понимать на слух 
тексты  рассказов. Так же составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по серии картин. 

Меньшая часть детей имеет затруднения при работе с текстом. Затрудняются  составить 
рассказ по иллюстрациям, описать. Ответить на вопросы по тексту. С этими детьми запланирована 
индивидуальная работа. 

Рекомендации: продолжать развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной коллективной деятельности, развивать монологическую и 
диалоговую речь, желание говорить правильно. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Большинство детей на среде – высоком уровне любознательны, проявляют устойчивый 

интерес к исследовательской деятельности. Способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения. Умеют самостоятельно придумывать небольшие сказки по заданию и рассказы.  

Большинство детей умеют сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие.  
Без затруднений различают цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические), но некоторые дети 
не могут распределять цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Дети умеют поддержать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или нет с мнением 
сверстников. Умеют делиться с педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями. 

Рекомендации: Продолжать поддерживать стремление старших дошкольников использовать 
систему обследовательских действий при рассматривание предметов; продолжать обогащать 
сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять 
свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетические развитие» 
В области художественно-эстетическое развитие у большинства детей прослеживается 

развитие понимания произведении искусства, мира природы, восприятие музыки, становление 
эстетического отношения к окружающему миру реализация самостоятельности творческой 
деятельности, развитие самостоятельной творческой деятельности на среднем уровне. Меньшая 
часть детей имеет затруднения в умении сопереживания персонажам художественных произведений, 
восприятие художественной литературы, восприятие музыки. С этими детьми запланирована 
индивидуальная работа. 

Рекомендации: продолжать побуждать и додерживать личностные проявления старших 
дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физическое развитие у большинства детей прослеживается формирование 

начальных представлении о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами, 
становление ценностей здорового образа жизни, становление целенаправленности и саморегуляций в 
двигательной сфере. Умеют легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать 
наперегонки с преодолением препятствий, умеют лазать по гимнастической стенке меняя темп, 
умеют прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. Умеют сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой. 

  Меньшая часть детей имеет затруднения в умении гибкости и координации движения, 
овладения правилами подвижных игр, развитий крупной и мелкой моторики, становление ценностей 
здорового образа жизни. С этими детьми разработан план индивидуальной работы. 

Рекомендации: продолжать формировать осознанную потребность в двигательной активности, 
в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Планируемые результаты освоения детьми 6-го года жизни содержания Программы 

 
Целевые ориентиры 

 
- использует различные источники информации, способствующие обогащению игры. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения 
героев произведения. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может участвовать в беседе, умеет 
аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по 
образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; определяет место звука в слове. Умеет 
подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 
сходным значением. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2- 3 загадки. Называет 
жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 
любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. У ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребенка развита конструктивная деятельность - может планировать этапы создания 
собственной постройки, находить конструктивные решения. Обладает элементарными 
представлениями в области математики – считает в пределах (правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными. Сравнивает группы предметов (по характерным 
отличиям). Знает некоторые характерные отличия особенности геометрических фигур. Называет 
время суток, текущий день недели; 

-  сформированы элементарные представления о целостной картине мира; 
- в рисовании использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. При 
помощи пластилина создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. Развита музыкальная деятельность – 
различает жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных инструментов. Может петь без 
напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню; умеет выполнять танцевальные движения. Умеет играть мелодии на 
металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 

- у  ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

Целевые ориентиры ООП-ОПДО выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по освоению рабочей 

программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Реализация ООП-ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
 игровой деятельности;  
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 

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

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность мониторинга установлена ДОУ самостоятельно 2 раза в год (сентябрь – апрель). 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 
педагогического процесса в группе  и обеспечивает возможность оценки динамики достижений 
детей.  
Для осуществления педагогического мониторинга используется инструментарий  — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка, а именно: 

- Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 
деятельности – средняя группа» Изд. «Учитель», Волгоград, 2016 

 
Организация педагогической диагностики 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем 
реальном состоянии и тенденциях изменения  объекта диагностирования. Это не столько изучение 
детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 
использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДОрезультаты педагогической деятельности (мониторинга) могут быть 
использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, 
индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
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траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации 
работы с группой детей 

Мониторинговые показатели 
Образовательная область «социально – коммуникативное развитие» 
1. Усвоение норм и ценностей, приятных в обществе, включая моральные и нравственные   
ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание 

знаний определяется образовательной программой). 
Образовательная область «познавательное развитие» 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений о себе других людях (содержание представлений 

определяется образовательной программой). 
5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (содержания представлений определяется образовательной 
программой). 

6.  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира (содержания представлений 
определяется образовательной программой). 

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержания 
представлений определяется образовательной программой). 

Образовательная область  «речевое развитие» 
1.  Владение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Образовательная область «художественно – эстетическое развитие» 
1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. 
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержания представлений 

определяется образовательной программой). 
4. Восприятие музыки. 
5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 
6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
7.  Реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Образовательная область «физическое развитие» 
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1.  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие6 таких физических качеств, как координация и гибкость (содержание 
упражнения определяется программой). 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения (содержание движений определяется образовательной программой) 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и 
мелкой моторики обеих рук. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим 
ущерба организму выполнением основных движений. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами (содержания определяется образовательной программой). 

6.  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой). 
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1.2 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Методический комплект  « Мы живем на Урале» 

 
1.2.1  Пояснительная записка 

Часть ООП-ОПДО, формируемая участниками образовательных отношений – методический 
комплект «Мы живем на Урале», разработана с целью конкретизации подходов к определению 
целей, содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом региональной специфики, 
необходимых для проектирования содержания вариативной части (части, формируемой участниками 
образовательных отношений), ООП-ОПДО для осуществления перспективного и календарного 
планирования образовательной работы с детьми (рабочей программы, как компонента основной 
образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением самостоятельно). 

 Цели и задачи реализации методического комплекта 
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 
ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 
семьи. 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 
1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным традициям, 
обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 
развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе  первичных 
представлений о природных, исторических, культурных достопримечательностях Уральского 
региона, развивать интерес к событиям прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, 
бережное отношение к родному городу (селу), краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города 
(села), родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города 
(села), края, видеть положительные изменения, происходящие в родном городе (селе); развивать 
интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 
совместной со взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 
культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. Поддерживать интерес к 
народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг-
рушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 
закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 
Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания здоровья человека. 

8.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорт 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому 
саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям). 
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3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-
историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений 
и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 
Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 
чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 
изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 
детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 
опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 
декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность 
проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 
детьми: 

- детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по 
освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем 
комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

- мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 
социальные) и т.д.; 

- кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 
интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

- клубные формы работы с родителями и детьми; 
- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом 
культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, 
ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 
деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 
образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Задачи:  
-Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования. 

-Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу Екатеринбургу, родному краю, культурному наследию своего 
народа. 

-Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
-Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 
Задачи содержательных блоков методического комплекта  
Моя семья 
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 
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Моя малая Родина 
- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, 
архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

-Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 
эмоционально откликаться на нее. 

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 
(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу) 
-Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города 

(села). 
Мой край – земля Урала 
-Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 
национальностей, живущих в родном крае. 

-Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 
участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

-Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 
человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 
своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

-Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 
жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей 
жителей родного края - Среднего Урала. 

-Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 
традициям своего и других народов. 

-Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
Культура и искусство народов Среднего Урала 
-Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 
-Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 
культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 
видах художественно-творческой деятельности. 

-Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 
понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 
разных этносов. 

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 
независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Принципы и подходы к формированию   парциальной программы 
Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 
особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 
активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 
образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 
методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 
социальной ситуации его развития; 
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• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 
взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 
учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-
то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 
творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 
свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 
отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 
дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 
способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 
образования. 

И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых одним конкретным местом. 
Какими из них воспользуется ребенок, будет зависеть от его насущных интересов, состояния 
здоровья, индивидуальных особенностей, доступности предметов и видов деятельности. Вступая в 
многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, получает свое первое 
персонифицированное образование, формируется и проявляется его индивидуальный стиль 
деятельности, в целом вызревает интегральная индивидуальность личности. 

Подходы: 
 Культурно-исторический подход. 

В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека или 
личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 
готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский).   

 Личностный подход.  
В основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение 

структуры направленности его поведения. В рамках этого подхода ведущая роль отводится 
личностному развитию, а не интеллектуальному и физическому.  

 Деятельностный подход.  
В рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 
и возникают личностные новообразования.  

 Культурологический подход. 
 Ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им 
общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как жителя Уральского региона – Среднего 
Урала. 
Все методологические подходы взаимосвязаны. 

 Значимые характеристики для разработки  программы, в том числе особенностей 
развития воспитанников. 

Возрастные особенности современных детей дошкольного возраста. 
Комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); 

выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 
лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 
возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной 
энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них 
явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной 
выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий 
промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным 
телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. 
На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит 
подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных детей 
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преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 
настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их 
врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят 
узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со всех сторон: 
как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель культуры; 

 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, но 
и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, 
своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о 
том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких 
условиях они будут жить и как отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл 
для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо 
учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, 
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, склонностью к фан-
тазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, развитостью 
интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и 
рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках автомобилей, 
названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 
самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, потребностей, 
возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 
человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, открытыми, 
проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и не-
зависимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;  
 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая 

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно 
ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси, а в 
галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, поспорить, такого не 
было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от 
уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в столичном городе, 
областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 
разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью, 
застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 
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Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники продолжают 
оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько 
изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными 
конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми; 

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с 
поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта, 
социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 
явлений и ситуаций; 

• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 
бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так 
и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 
позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и 
явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-
модействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к 
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим в жизни 
ребенка. 
 

1.2.2 Планируемые результаты освоения методического комплекта 
Целевые ориентиры  методического комплекта: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 
способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 
взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 
поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 
окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 
что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 
имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 
межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 
этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 
правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 
уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 
открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 
мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 



19 
 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 
возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 
способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на ма-
териале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 
готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 
событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 
трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 
истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 
города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-
климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 
растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 
внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 
войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, 
ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 
посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 
площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 
Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 
часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые сведения 

о их достопримечательностях, событиях городской (сельской) жизни; 
- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов Урала. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), края, о творчестве 
народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает 
свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 
знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан (сельчан), 
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стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан 
(сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 
желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 
относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 
отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых 
играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной 
трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в 
том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 
проблематике; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 
- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, 
высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенокувлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется 
познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционированием, 
изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, 

а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на состояние самого человека 
и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 
- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  
- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских авторов для 
детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 
хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 
способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в 
различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного 
музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 
представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, 
национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 
культуры своего края; 
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- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале 
в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов 
произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства 
для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник художественно-
изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 
своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 
движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 
сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения 
образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  
разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие развитию 
психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться 
за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает 
контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, 
ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила 
дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для 
Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
 

1.3 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 
отношенийПарциальная программа – «Юный эколог» 

 
1.3.1 Пояснительная записка 

«Юный эколог»- программа, созданная на основе Концепции экологического воспитания 
дошкольников (автор - С.Н.Николаева). Программа включает две подпрограммы: 

1) программу экологического воспитания дошкольников;  
2) программу повышения квалификации дошкольных работников в области экологического 

воспитания детей.  
Таким образом, одновременно решается вопрос становления начал экологической культуры у 

детей и развития ее у взрослых, воспитывающих их. Программа имеет обстоятельное теоретическое 
и экспериментальное обоснование, сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее 
его развитие. 

Актуальность. Существующие программы для детского сада содержат раздел «ляется 
познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных явлений, 
деятельности человека в природе. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях 
гуманного отношения к живым существам, формирования навыков ухода за обитателями уголка 
природы. В целом положительные тенденции программ в настоящее время являются 
недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного экологического образования, для 
закладывания основ экологической культуры, экологического сознания. 
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 Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 
просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 
природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 
образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. В этот период позитивное отношение к природе, к «Рукотворному 
миру», к себе и к окружающим людям.  

Базой данного курса,  адресованного  дошкольникам  3 – 7 лет, является программа 
экологического воспитания в детском саду С.Н.Николаевой «Юный эколог».   

Данная программа имеет цель: формирование у дошкольников осознанно – правильного 
отношения к окружающим природным явлениям и объектам. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического 

мировоззрения. 
2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 
3. Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его жизнь зависит от 

состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека; 
4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 
1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 
2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 
3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 
4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 
5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 
6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующимпринципам: 
1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 
2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей. 
3. Постепенное познавательное продвижение детей. 
4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 
5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 
использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 
Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 

экологической комнате и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 
образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 
использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 
природоохранных акциях, экологических проектах.  

Непосредственно образовательная деятельность – осуществляется согласно режиму дня и 
расписанию образовательной деятельности - блок – ознакомление с миром природы заменяется  
данной парциальной программой «Юный эколог» С.Н Николаевой. Количество занятий составляет 1 
занятие 1 раз в две недели, продолжительностью от 20 минут. 

Значимые характеристики для разработки программы 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей предполагает внимательное изучение 

и знание педагогом возможностей и способностей каждого ребенка. У каждого - свой темперамент, 
свои способности, возможности, интересы, каждый ребенок - неповторимая индивидуальность. 
Знание индивидуальных особенностей детей поможет воспитателю подобрать посильное задание 
каждому ребенку, включить его в деятельность, которая принесет наибольший воспитательный 
эффект 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Описаны в соответствующем разделе обязательной части. 
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1.3.2 Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентирыосвоения парциальной программы 
Усвоение материала автор предлагает определить по детским проявлениям, которые 

представлены во всех разделах позицией «отношение», (разделы описаны в приложении ООП ДОУ). 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по освоению программы 

Результативность и целесообразность работы по программе  выявляется с помощью 
мониторинга, осуществляемого в начале и конце каждого года обучения, который направлен на 
выявление у детей: 

1. Знаний, умений и навыков детей в области экологического воспитания. 
2. Отношения к миру природы. 
Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя определенные формы: 

наблюдение, беседу, дидактическую игру. 
Данные мониторинга вносятся в таблицу (таблица находится в приложении ООП ДО). 

Мониторинг качества экологического образования, по одному из определений, трактуется как 
систематическое наблюдение, оценка и прогноз состояния образовательной системы ДОУ в плане 
соответствия стандартам (нормам). 

По мнению С.Н.Николаевой, диагностика — деликатное дело, она определяет уровень 
развития ребенка, его реальное продвижение в формировании физических, психических и 
личностных новообразований.  

Диагностика возрастного развития ребёнка определяется методами: наблюдение. В перечень 
диагностических методов, применяемых в условиях ДОУ, входят также анкетирование, беседа и 
анализ продуктов детской деятельности (творчества). Обозначим каждый из них в соответствии со 
спецификой дошкольного возраста. 

Наблюдение — метод психологической диагностики, «состоящий в преднамеренном и 
целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их специфических изменений 
при определенных условиях». Использование в практике метода наблюдения дает возможность 
сопоставления и дублирования диагностических данных при интерпретации, что является 
немаловажным фактором обеспечения объективности психологического обследования. Метод 
наблюдения кроме общих требований к нему (фиксация, планирование и факторизация данных) 
имеет определенную специфику. Она связана с возрастными особенностями дошкольников, а также 
с условиями их жизнедеятельности в условиях детского образовательного учреждения.  

Наблюдение в условиях естественной жизнедеятельности направлено на фиксацию фактов, 
связанных с приемами пищи, дневного и вечернего сна, прогулок и т.д. Данный вид наблюдения ха-
рактеризуется отсутствием контактирования с наблюдаемым ребенком и диагностирует 
индивидуальные особенности его функционирования. 

Наблюдение в условиях направленной деятельности, напротив, построено на пробах 
совместной деятельности воспитателя и психолога с ребенком. В процессе данного вида наблюдения 
фиксируются особенности поведения ребенка в контексте взаимодействия со взрослым. 

Наблюдение в условиях специально организованной деятельности осуществляется на 
занятиях познавательного цикла (развитие речи, формирование элементарных математических 
представлений, обучение грамоте, экологического воспитания), эстетического цикла (музыка, 
изобразительное искусство), оздоровительного цикла (физкультура, плавание). Диагностическая 
направленность этого наблюдения обозначается особенностями поведения ребенка в контексте 
(пространстве) различного рода воздействий (объективных и предметных). 

Для обеспечения объективности метода используются специальные методические средства. 
Они представляют собой бланки (схемы) наблюдений и диагностические карты наблюдений.  

Анкетирование — диагностический метод «получения социально-психологической и 
психолого-педагогической информации на основе вербальной коммуникации». Анкетирование в 
условиях дошкольного учреждения проводится только со взрослым контингентом (родители, 
воспитатели, педагоги), преимущественно выборочного типа с использованием устной (интервью) и 
письменной (анкета) форм. Основной диагностической задачей анкетирования является выяснение 
биографических сведений, нравственных и педагогических позиций. Анкеты для родителей и 
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воспитателей состоят из вопросов закрытого типа (да — нет), в некоторых случаях на вопрос 
предлагаются несколько вариантов ответа. Это делается, для облегчения формулирования позиции и 
направления ответов в пространство диагностической цели анкетирования. Построение анкет на 
основе открытых вопросов, позволяющих самостоятельно строить ответ, в условиях дошкольного 
учреждения нецелесообразно по причине краткости (нераспространенности), неопределенности, а 
иногда и неадекватности ответов на задаваемые вопросы. В случаях необходимости сбора более 
полной информации рекомендуется проводить устное анкетирование (интервью)  

Беседа— диагностический метод «получения информации на основе вербальной (словесной) 
коммуникации. От анкетирования отличается исключительно устной формой проведения и 
отсутствием жесткой заданности и регламентации вопросов. Основной целью использования 
данного метода является сбор сведений о субъекте диагностического обследования, составление 
психолого-педагогического анамнеза. Кроме того, в процессе беседы с ребенком решается проблема 
становления контакта, а в результате беседы со взрослыми (родителями и воспитателями) 
происходит «привлечение к сотрудничеству». 

В условиях дошкольного учреждения применяются следующие виды бесед: 
— свободная (не регламентированная формой и темой); 
— директивная (регламентированная темой и заданной стратегией). 
Тактика ведения беседы (процедура, методические средства), а также количество и 

формулировка вопросов являются гибкими, независимо от вида беседы. Это обусловлено возрастной 
спецификой в случае беседы с ребенком и трудностями организационного характера при беседе с 
родителями и педагогами. 

Анализ продуктов детского творчества — диагностический метод оценки результатов 
детских видов деятельности (продуктивных). Анализ производится с целью выявления уровня и 
особенностей детской компетентности в дошкольном возрасте. 

Процедура диагностики в экологическом образовании сегодня не достаточно исследована, так 
как само это направление — относительно новое в образовании. Первые исследования по 
определению уровня экологических знаний и воспитанности дошкольников принадлежат Т.А. 
Марковой, Т.А. Серебряковой, Н.А. Рюкбель.  

В настоящее время, когда существуют различные программы и ДОУ предоставляется 
возможность выбирать их, не может быть единого способа проверки детей. Диагностика создается 
под программу, потому что ее назначение состоит в том, чтобы определить эффективность 
программы сточки зрения ее влияния на развитие детей. 

Определение уровня сформированности экологической культуры детей создает 
завершенность педагогической технологии — истинном педагогу всегда хочется увидеть результат 
воспитательного процесса, доказательство значимости его систематических усилий. Между тем 
диагностика — трудоемкое и ответственное дело, которое должны выполнять профессионалы с 
полным пониманием того каких результатов можно ожидать, как они помогут скорректировать 
дальнейшую педагогическую работу. Совершенно неоправданно существующее в настоящее время 
стремление управленческих структур в образовании, во что бы то ни стало иметь ежегодные 
результаты диагностики всех детей, по всем параметрам и из всех ДОУ 

Эколого-педагогическая работа с детьми в течение учебного года даст отчетливые результаты 
в каждой возрастной группе. Опытный воспитатель их замечает «на глаз», но специально 
проведенная диагностика позволяет более объективно, более обстоятельно и точно зафиксировать 
сдвиги в экологической воспитанности каждого ребенка.  

В программе «Юный эколог» С.Н.Николаевой основными категориями являются 
«экологические знания» и «отношение», при этом ведущей широкой является вторая. «Отношение» 
аккумулирует в себе и эмоции одновременно, содержит интеллектуальный и действенный 
компоненты. В дошкольном возрасте знания важны не только сами по себе, сколько как средство 
формирования отношения. Диагностика должна быть направлена на выявление у детей того или 
другого компонента. Не следует выявлять только одни, так как они не всегда обусловливают 
поведение человека, и нередко вступают и в противоречие с ним. Иногда ребенок обладает 
определенными знаниями, может их сформулировать, а ведет неадекватно, не в соответствии с ними. 
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Диагностику знаний следует осуществлять на примере тех объектов и явлений природы, 
которые окружают детей и хорошо им знакомы, с которыми они находились в длительном контакте, 
с которыми неоднократно в течение учебного года организовывались разные виды деятельностей.  

Диагностика сопряжена с обязательной фиксацией получаемых результатов. Для этого 
воспитатель заводит специальную тетрадь, в которую заносит ответы детей, особенности их 
поведения, различных эмоциональных проявлений. При длительном наблюдении — это 
каждодневные подробные записи дневникового характера; при опросе — таблица, в которой 
воспитатель плюсами и минусами помечает ответы детей.  

Диагностику экологической культуры детей (индивидуально или фронтально) целесообразно 
проводить дважды в год: в первые недели сентября и последние недели мая. Зафиксированный и 
подробно описанный результат позволяет провести анализ того, что было с детьми в начале года и 
какими они стали в конце года, как повлияла ни них система эколого-педагогической работы. На 
основе результатов диагностики заведующая и воспитатели корректируют деятельность, планируют 
следующие этапы в экологическом воспитании дошкольников, в работе с их родителями, учитывая 
индивидуальные особенности в развитии детей. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 
программы» примерной программы «От рождения до школы» с. 138 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу.  
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели.  
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Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Виды деятельности по ФГОС ДО  
1.   Игровая. 
2.  Коммуникативная. 
3.  Познавательно-исследовательская. 
4.  Восприятие художественной литературы и фольклора. 
5.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
6.  Конструирование из разного материала. 
7.   Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
8.  Музыкальная. 
9.  Двигательная. 

 
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 сетке 
непосредственно образовательной деятельности 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 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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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 сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 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, развитие 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. 

Изобразительная 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 дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин. 

Двигательная — это естественная потребность детей в движении, удовлетворение которой 
является важнейшим условием  гармоничного развития ребёнка, состояние его здоровья.должна 
соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. 
Поэтому педагогам необходимо позаботиться об организации детской двигательной деятельности, ее 
разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию.  

Задача воспитателя - активизировать интерес к движению,  научить управлять движениями, 
обогащать состав движений и содержание двигательной деятельности в целом,  развивать 
двигательное творчество. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд – проявляется в работе  по 
воспитанию навыков самообслуживания и выполнение поручений: убрать игрушки, пособия; 
собрать листочки на участке; приучение поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 
культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 
компоненты содержания образования.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

- совместная игра воспитателя и детей; 
- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 
- музыкально-театральная и литературная гостиная; 
- сенсорный и интеллектуальный тренинг. 
   Культурные практики рассматриваются в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 
связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – апробация 
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
его жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 
образовательную деятельность.  

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, 
называются культурными практиками. 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 
заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению 
к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 
максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 
результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 
возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 
завершения. 
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Продуктивная деятельность, моделирующая внешний мир, в максимальной степени 
требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 
преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 
продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 
в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 
осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 
связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 
замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 
социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 
общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 
ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 
субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 
деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, 
если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям художественной 
литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 
(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для 
дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 
Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 
многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 
характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной 
для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 
зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 
которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 
активность. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
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презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Таким образом, культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста 
как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 
ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса 
в детском саду. 
 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 
Для успешной реализации ООП – ОПДО в детском саду обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.). 

 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 
 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 
деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Особенности взаимодействия педагога с родителями детей  
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
МБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 
при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 
вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Старшая группа 
Взаимодействие педагогов с родителями детей шестого года жизни имеет свои особенности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был 
маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его 
родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 
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развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 
ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 
природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 
поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 
развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 
в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 
разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 
родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит 
анкетирование и беседы с родителями. 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с 
родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 
диагностики. 

Педагогическая поддержка 
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 
сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить 
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, 
выходной мы проводим всей семьей».  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 
окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, 
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проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и 
специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как 
можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, 
холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 
детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 
родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, тематических 
информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, 
что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 
достопримечательностями, какие заветные уголки города можно посетить с детьми разного возраста, 
как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, уместно создание клубов для родителей, таких как «Узнаем наш город». 
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке педагога-психолога воспитатель реализует с 

родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 
ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 
программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 
видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в 
различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы 
«Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 
воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового 
года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 
присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 
включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 
праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 
семейных гостиных, семейных конкурсов  становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-
личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими 
людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, 
заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости 
за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 
культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 
воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

 «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 
семей - дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 
песни, танцуют); 

 «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 
бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 
своем детстве); 

 «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 
ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка 
в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 
развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого 
он делает их участниками ситуаций: «У Светиной бабушки сегодня день рождения», предлагая 
дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности 
«Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 
«Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 
родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 
как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 
2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

 
2.2.1 Обязательная часть рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 
них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
(от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников.  
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 
с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения.  
Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

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

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
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делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 
из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
Формирование основ безопасности 
(от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 
при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 
отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.).  
Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–
4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 
для облегчения труда используется разнообразная техника.   

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 
5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5  матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по  5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Развитие речи 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 



42 
 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
Художественная литература 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Приобщение к искусству 
Старшая группа  
(от 5 до 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. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

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

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 
(от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 
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облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 
числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 
по окончании работы приводить его в порядок. 

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

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 
т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 
с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 
и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 
из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 
др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Подготовительная к школе группа  
(от 6 до 7 лет)  
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
Музыкально-художественная деятельность 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами.  

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  
Физическая культура 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

Части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений  
Методический комплект «Мы живем на Урале» 

С детьми старшего дошкольного возраста 
/возраст: 5-7лет/ 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к 
знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 
другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 
личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 
города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные учреждения, 
промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), 
села, Урала.  
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5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 
человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 
процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 

разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша 
группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются 
в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор 
партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 
смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 
проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других 
детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно 
решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого 
ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 
заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 
• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях), 
• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы); 
• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 
• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 
вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 
значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 
развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения 
малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 
орудий труда прошлого и настоящего; 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 
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- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 
решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 
- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае; 
- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и обще-

ственными событиями; 
- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 
- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города (села), родного края; 
- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями; 
- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 
- составление герба своей семьи; 
- участие в социальных акциях; 
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 
материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 
- использование малых форм фольклора; 
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 
- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 
- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 
украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 
создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), 
названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 
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- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 
проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям 
(детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции 
(роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 
Содержание и средства реализации  образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 
известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 
знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 
построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в 
настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 
функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц 
и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 
рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 
Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 
писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города 
(села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 
других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  
Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.   
«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, 
как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской 
геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного 
двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX века: границы 
города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге 
XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 
архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 
Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; 
улицы и площади города. Красота современного города. Архитектура города. 
Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 
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разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и 
социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 
Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 
некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными 
особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 
праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего 
народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 
местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история 

данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 
камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 
незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 
исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 
слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 
основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры 
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлече-
ния). 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 
слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 
историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 
связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 
(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться 
и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 
города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 
проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 
задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 
осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 
листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 
элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей 
деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 
материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 
изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 
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города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 
события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 
социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео-пре-
зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 
особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 
взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 
истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 
творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов 
делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую 
посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 
материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 
дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-
труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков. 

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

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий 
из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 
накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 
достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 
потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 
основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промыш-
ленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и 
скульптуры исторические и современные здания города, культурные 
сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 
функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 
(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 
сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» 
(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 
любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интерес-
ный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 
связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 
символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 
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экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 
городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 
ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в 
целях воспитания разумной осторожности. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 
действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 
Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни 
ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный 
мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 
суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 
природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 
мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 
исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 
влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. 
Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-
исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 
использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в 
разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», 
взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на 
них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность;  
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  
- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  
- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и 
специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-
символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 
необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 
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- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 
окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении; 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной  земле Урал», 
«Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 
прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 
- ведение «экологического дневника (альбома); 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная деятельность; 
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие 

по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы 
родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о 
природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 
Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 
родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 
определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 
своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-
музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые) 

Содержание и средства реализации  образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 
Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности 

на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 
«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 
ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 
полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 
свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и 
хозяйство родного края, Свердловской области. 
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Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с 

учетом местных условий). 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в 
сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 
вписанных в него. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы 
работы с 
детьми 
 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 
(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают 
руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света 
по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические 
зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный 
Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 
наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный 

лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль 
которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как 

одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор 
маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 
заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 
домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 
прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 
племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-
символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города 
(села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 
занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 
«Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 
определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 
камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование 
по мотивам сказов писателя. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на 
основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 
проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 
языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 
знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию 
по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-
чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 
силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под 
картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, 
жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности 
(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги. 
 

Содержание и средства реализации  образовательной области «Речевое развитие»   
Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 
Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 
национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 
социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 
Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этно-толерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных 
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работы с 
детьми 
 

рас и национальностей. 
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 
проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 
«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 
различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 
разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, 
для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и 
прочее 

 
Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  
 Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях 
родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 
культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их спе-
цифика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 
общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 
игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 
искусству, народным праздникамобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и 
умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 
отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 
мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 
позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, 
желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 
мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, 
среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего края. 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 
специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 
людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 
произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 
развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 
выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, 
литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 
эмоциональные переживания; 

- принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, 
отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 
ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 
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- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 
процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию 
познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 
искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 
музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой 
деятельности, предполагающие; 
- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 
-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 

детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать 

потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами 

Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 
архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 
дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 
материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, 
бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-
конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 
слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 
рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-
двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 
красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 
них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 
деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этно-
толерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 



61 
 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 
(детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 
- разучивание малых фольклорных форм; 
 

Содержание и средства реализации  образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, 
посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 
мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 
искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 
коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 
Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 
элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 
Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 
мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 
изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 
чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. 
Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 
Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 
произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 
художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по 
дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование.  
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 
перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства. 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 
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Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 
танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 
композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
Сказочный Урал .«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 
Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 
действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 
колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 
произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство 
содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 
храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 
фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 
представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 
литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 
литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки 
в русле народных традиций. 

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

 
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 
темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями 
разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 
материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных 
установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 
творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», 

«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  

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

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

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

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

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

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник 
песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

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

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 
фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

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

Пение 
Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На 

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

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 
Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 
Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

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

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

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 
Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 
народными праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к 
культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 
достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и 
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историй о достопримечательностях малой родины. 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 
единства, дружбы членов семьи). 
Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 
хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный 

Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной 
Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное 

сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  
«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и 
еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, 
петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

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

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

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

– «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
Легенды и мифы. 
Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и 

змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 
 
 



65 
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  

и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 
самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 
природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 
между особенностями климата Среднего Урала, погодных 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и 
сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровье-сберегающей компетентности, 
инициирование самостоятельности и активности детей в здоровье-сберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 
общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 
вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным 
временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных 
игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 
реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, 
точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 
последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  
подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 
двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение 
движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - 
состояния организма, тела, положения, осанку (арт-терапия, изменение характера действий, 
составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – 
расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромо-терапия), восстанавливающих движений 
- физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 
ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего 
здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;  
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- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью человека;  

- постоянноепривлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 
возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и 
побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной активности. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши 
добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений 

о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 
«Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 
Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 
- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 
- подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 
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Содержание и средства реализации  образовательной области «Физическое развитие» 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 
аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 
их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 
Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

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

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 
здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, 
Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 
медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 
«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 
бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 
горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 
«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 
лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 
ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 
климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического 
здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 
событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 
«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 
 
 
 
 
 
 



68 
 

Этнический компонент семейного воспитания 
Этническая идентичность1 как осознание своей принадлежности к определенному этносу 

формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период является определяющим в 
становлении основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального 
окружения. 

Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической 
идентичности, является сохранность и полноценность существования этнических традиций в 
окружающем социуме. 

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными 
традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, 
культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать 
полноценное овладение этническими особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, 
глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 
специфику культурных ценностей других этносов. 

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования 
этнической идентичности. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей 
этнической принадлежности. Знакомство с лучшими образцами культуры своего народа 
способствует пониманию этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в 
своем этносе. 

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа 
ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и родными 
людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает духовные ценности, происходит 
формирование и развитие его личности. 

В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы поведения, 
усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия ценностей. 
Общаясь с ребенком, необходимо строить свои взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия 
его, понимания его психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как 
личности. Издавна в России нравственное и материальное благополучие человека определялось 
семьей, обеспечивающей функцию воспитания детей. 

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, культуры, 
освоение ребенком нравственных устоев осуществлялось прежде всего в семье. Культура поведения 
строилась на принципе почтительного отношения к мужчинам и старшим. Мать показывала детям 
личный пример любви к ним, нежности и ласки, повседневной о них заботы. 

 В свою очередь, в старости она могла рассчитывать на уважение и уход со стороны детей Это 
лишь некоторые примеры того, как строились взаимоотношения родителей с детьми, 
способствующие становлению личности ребенка. Поддержание подобных традиций в семье в 
максимальной степени способствует формированию этнической идентичности. 

Воспитание этнической идентичности в семье 
Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех направлениях. 

                                                           
1Этническая идентичность - составная часть социальной идентичности личности, осознание своей принадлежности к 
определённой этнической общности. В её структуре обычно выделяют два основных компонента - когнитивный (знания, 
представления об особенностях собственной группы и осознание себя как её члена на основе определённых 
характеристик) и аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого 
членства). Одним из первых развитие у ребёнка осознания принадлежности к национальной группе исследовал 
швейцарский учёный Ж. Пиаже. В исследовании 1951 года он выделил три этапа в развитии этнических характеристик: в 
6-7 лет ребёнок приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. 
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1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о традициях, 
обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью осознания ребенком 
себя как ее члена на основе этно-дифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения 
необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления 
необходимо закрепить в его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы 
образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  
2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  
3) принцип реализации культуро-творческой функции;  
4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 
5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 
Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются: 
1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, 

частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 
2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д Ушинского 

и произведения других русских классиков). 
3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 
4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых мате-

риалов - тряпичные куклы и т.д.) 
5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда 

и т.д.). 
6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 
7. Живопись (иллюстрации Е.И. Чарушина, В.М. Васнецова и др.). 
8 Музыка (народные песни). 
9. Танец. 
10.Этнические музеи. 
Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 
1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 
Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с 

разными жанрами фольклора. Под фольклором подразумевается народная духовная культура в 
комплексе словесных, словесно-музыкальных, музыкально-хореографических, игровых и 
драматических видов народного творчества. Зародившись в глубокой древности, фольклор со-
провождал человечество на протяжении всей его истории, он продолжает жить и в наши дни. 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 
•   сознательной передачей взрослыми детям; 
• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 
Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на учете 

физических и психических особенностей детей разных возрастных групп, для него характерна своя 
образная система, тяготение к ритмизированной речи и к игре. В детском фольклоре сочетаются 
разные функции: унитарно-практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, 
эстетическая. 
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Он прививает ребенку навыки поведения в коллективе, а также естественно приобщает детей 
к национальным традициям, способствует развитию этнической идентичности ребенка. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 
•    Заклички 
Самые древние формы детского фольклора - это заклички и приговорки. Они рождены 

языческой верой во всемогущие силы природы для того, чтобы с помощью слова вызвать 
благоприятное действие природных стихий или предупредить их губительную силу. 

Закличка (от слова закликать - звать, приглашать, обращаться) это небольшая песенка для 
распевания чаще всего группой детей, сопровождающаяся игровыми действиями, имитирующими 
процесс крестьянского труда. Заклички связаны с древнейшими ритуальными обрядами служения 
солнцу, воде, земле и другим природным стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к 
закономерностям земледельческого быта, к последовательной смене труда вслед за годовым 
круговоротом солнца. Все явления и силы природы (солнце, радуга, гром, дождь, ветер), а также 
времена года (весна, лето, осень, зима) живут в закличке как одушевленные существа. Ребенок сам 
вступает вними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу - «перебить 
дождя»; гром -  пожалеть дом, не пугать коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и 
сколько воды вылить; обещает за исправную работу подарок - сварить борщик, дать огурчик. Все это 
учит ребенка жить и взаимодействовать в социуме, развивает важные социальные умения и навыки: 

- умение вступать в контакт, обращаясь по имени (известно, что все явления природы имеют 
закрепленные за ними ласковые имена: солнышко-колоколнышко, золотое донышко; весна-красна; 
красное летечко и т.д.); 

- умение обращаться с просьбой; 
- умение благодарить словом и делом. 
Заклички способствуют эмоциональному развитию детей. В закличках, выраженная в слове, 

ритме, интонации, присутствует гамма чувств-переживаний восхищения, нежности, восторга 
Эмоции радости, доверия, убежденности в хорошем заложены в самом строе стиха - в 
волнообразных повторах, в смене картинок - просьб, в ритме - бойком, задорном, в звучании каждой 
строчки, каждого слова («Ах ты, радуга-дуга, ты высока и туга!Уж как дождь-дождем, мы давно тебя 
ждем... »). 

Закличка рождает в ребенке чувство общности с другими детьми (возможно, и взрослыми), 
чувство социального единства, так как заклички исполняются всегда с другими детьми (мы на нивку 
идем, мы серпочки несем; чтобы год от года давала нам погода и др.). 

•   Приговорки 
Приговорки - интимное общение с природой один на один. Приговорки обращены к 

домашнему быту, к повседневным занятиям. Фактически все живое, что окружает ребенка, не 
обойдено вниманием. 

Приговорка, построенная по принципу просьбы-пожелания, словесным строем и 
оформлением уважительно настраивает ребенка по отношению к каждому растению в лесу, поле, 
огороде: матушка-репка, уродись крепка; капуста виласта, будь пудаста и пр. В звуковом подобии 
слов (репка-крепка, капуста-виласта-пудаста), предмет объединяется с его необходимыми и 
желанными признаками. Это позволяет ребенку видеть назначение растения, его здоровую, живую 
красоту и в определенной степени является профилактикой неразумных, истребительских действий 
детей в природе. Обращаясь в приговорках к птицам во время весеннего и осеннего перелета, 
ребенок учитсяпрежде всего различать в повседневных буднях это удивительное природное явление, 
начинает воспринимать его как событие, подстраивает звуки своей речи под птичий щебет и крик. 
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Приговорки во время игр - это своеобразные просьбы к природе в соучастии, в доброй 
помощи. Они обращены к ветру, воде, ручью. В них закреплены необходимые для всех играющих 
правила игры, зачастую предупреждающие несчастный случай. Например, не захлебнуться при 
нырянии, не набрать в уши воду. Они учат детей быть внимательными к своим действиям, проверять 
действия по правилам, строго соблюдать правила. 

• Кричалки(тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, 
неумелка, ворчалкау Б. Заходера) 

В кричалках, веселках, звенелках, тараторках объектом неосознанного внимания становится 
сам ребенок. Это новая ступень в познании ребенком мира. В сменяющихся картинках жизни 
ребенка выражаются его переживания и эмоции: радость, счастье, восторг, упоение, удивление и 
многие другие возвышенные чувства. 

В кричалках отражены эмоции и переживания, уважительное отношение к главным событиям 
детской жизни: ежедневному обряду вставания, умывания, одевания и т.д., к священному для детей 
ритуалу игры. Таким образом, они являются насущной необходимостью и потребностью ребенка. 
Кричалки нужно петь, кричать, выпрыгивать, вытанцовывать в соответствии с их бойким, звонким 
ритмом. В талантливых авторских кричалках можно обнаружить и дополнительный смысл. 

•   Прибаутки 
Фольклорная прибаутка - небольшое стихотворение из двух-четырех, редко восьми строчек. 

Это красочные, яркие словесные картинки, составляющие мир повседневных впечатлений ребенка: 
все то, что окружает его в доме, во дворе, на улице. Предметы домашнего обихода и хозяйства, 
работы по дому, двору и в поле обрисованы предельно кратко, только в главных определяющих 
чертах: 

Домашние животные и птицы (петух, курица, утки, гуси, козел, коза, кот, собака), даже 
насекомые (комары, мухи, тараканы), их повадки, внешний вид - все является предметом внимания. 
Ко всему живому - уважительное отношение, ласковое слово, доброе прозвище: котишко-мурлышко, 
курочка-рябушечка, гуля-голубок, паучок - тоненькие ножки. 

Прибаутки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передает звук, движение, 
цвет, объем и даже вкус. 

Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены относительно реальности, 
немного необычны, чуть-чуть нелепы. 

Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться смешное передавать в 
слове. 

Юмор - неотъемлемая часть этноса. Юмор нелепых положений, вопросов, предложений и 
предположений - стихия этих стишков и песенок. При этом прибаутка сохраняет серьезную 
интонацию, предоставляя возможность ребенку самому разобраться, смешно ему или нет. 

• Перевертыши(небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 
 Среди народных стишков для детей большую группу составляют такие, содержанием 

которых является заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Но чепуха эта особого свойства. Она 
подчиняется определенному правилу - перевертышу. Когда ребенок прочно усвоил внешний облик 
предметов, признаки явлений, последовательность связей между ними, он позволяет себе 
произвольное обращение с тем, что уже стало достоянием его умственной жизни. Детская игра в 
перевертыши - это проверочное испытание на прочность знаний.  

Нелепицы, чепуха, небывальщина -прекрасное средство для воспитания этнической 
идентичности, для развития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая 
потребность ребенка в смехе, веселье, радости. 

•   Считалки 



72 
 

Самый распространенный вид народных считалок предназначен для расчета играющих. Если 
нужно определить, кто водит во время игры в прятки, в салочки, то считают. 

Большая группа считалок указывает на тех, кто будет участником игры. Последний, 
оставшийся после расчета, водит. К этому же виду считалок относятся такие, где нет прямого 
словесного указания на водящего или выход из расчета. Его заменяет последнее выразительное 
слово. В этой группе существуют бессмысленные считалки, с абсурдным сюжетом и звуко- и слово-
сочетанием. 

Следующая группа считалок - игровая - предназначена одновременно и для расчета, и для 
игры. Именно эти считалки заканчиваются вопросами, заданиями, указаниями и прочими 
требованиями. 

Известно, что считалки - это исстари придуманный для детей способ осуществления 
объективной справедливости. Распределением ролей распоряжается не авторитет взрослого или 
заводилы-ребенка, а как бы сама судьба. И выигрыш в игре со счастьем и удачей зависит от самого 
играющего. Ребенок в игре должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, 
ловким, добрым и даже благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, характере 
развивает считалка. 

Умение услышать ритмический рисунок считалки и подчиниться ему приобретается детьми 
только в игре. Чем азартнее игра, чем желаннее для ребенка быть избранным, тем острее дети 
вслушиваются в ритм считалки, тем строже соблюдаются правила справедливости. 

Литературные авторские считалки предназначены большей частью для чтения 
(рассказывания), а не для расчета. Они предлагают и ребенку и взрослому интеллектуальную игру - 
узнать в авторской считалке ее народный прообраз, уловить черты сходства и различия, отличить 
обыгрыш, лукавство, иронию автора от фольклорного образца. 

Авторские считалки всегда остросюжетны, динамичны, полны сменяющих друг друга ярких 
картинок и этим похожи на потешки, перевертыши. 

•    Скороговорки 
Скороговорка - веселая и безобидная игра в быстрое повторение труднопроизносимых 

стишков и фраз. 
Скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что значительно труднее. У каждой 

скороговорки своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в 
народе говорят: «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». Одновременно это и 
полезные грамматические упражнения, тренирующие ребенка в правильном, осмысленном 
употреблении частей речи и частей слова и - баловство, любимая игра в словотворчество. 

Скороговорка заставляет ребенка задуматься над удивительным свойством русского языка 
одними и теми же звуками передавать разный смысл.  

Простая скороговорка «Пошла Поля полоть в поле» способствует усвоению ребенком 
сложнейших смысловых оттенков языка, его структурных единиц уже в дошкольном возрасте, 
задолго до изучения падежных окончаний, временных глагольных форм, нарицательных и 
собственных имен существительных. 

В скороговорках нет «чепухи», нет абсурдных словосочетаний в отличие от нелепиц, 
перевертышей и считалок. Скороговорка чаще всего представляет картину знакомых реалий 
повседневного быта. Каждое действие, указание, определение в скороговорке имеет смысл. 

Удивительной способностью скороговорок является их сложная ритмика, у каждой звук, 
звукосочетание и слово подчиняются ритму и создают ритм. 
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Скороговорка помогает ребенку усвоить родную речь, увидеть красоту, неповторимость 
звучания, игру слов и звуковых сближений, постичь глубинные законы народной поэзии, уходящие 
корнями в народный фольклор. 

•   Пестушки и потемки 
«Пестовать», тешить - означает нянчить, растить, ходить за кем-нибудь, «носить на руках». 

Термин «пестун» равнозначен слову «воспитатель», он встречается на страницах летописей. 
Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры, сопровождающие ребенка чаще 

всего в первые месяцы и годы жизни. Их главные особенности: быстрый ритм, шуточно-
юмористическое содержание, связанные с различными движениями детей; протягиванием рук, 
первыми шагами, движением, беганием и др. 

Пестушки несут радость и удовольствие детям, содержат в себе «уроки» жизни», ненавяз-
чивые, простые, занимательные и интересные, активизируют чувства и эмоции детей способствуют 
усвоению правил поведения, развитию эмоциональности, отзывчивости. 

•   Дразнилки(насмешки, уловки) 
Детская дразнилка - одна из разновидностей игрового детского фольклора. Наряду с 

радостными, бурными, веселыми и счастливыми переживаниями детям свойственны столь же 
сильные чувства огорчения, обиды, неприязни, отвращения, даже ненависти и злости. Свои 
отрицательные эмоции дети выражают в слове, в звуковых и ритмических сочетаниях слов, в сопро-
вождающих их движения, прыжки, гримасах - дразнилках. Наличие дразнилок, их разнообразные и 
цензурный характер - говорит о здоровых отношениях, складывающихся в детском коллективе, где 
дети умеют постоять за себя без помощи взрослых и без кулачной расправы, драки. Дразнилка 
помогает поставить на место обидчика, высказать свое отношение к неприятным отклонениям в 
поведении, привычках, во внешнем виде. Она вносит в жизнь ребенка особый вкус, воспитывает 
справедливость. Обидная дразнилка обычно раздается вслед удерживающему неприятелю, 
многократно и надоедливо повторяется, она склонна к преувеличению или преуменьшению, к 
чепухе, нелепости, перевертышу, придающих ей одновременно смешной и обидный характер. 
Дразнилки высмеивают дурные наклонности и поступки. Дети, использующие готовую дразнилку 
или придуманную свою, предупреждают сверстника о совершенном им промахе в игре, в дурном 
поступке. Дразнилка позволяет видеть ту черту, за которой оканчивается предупреждение и 
насмешка и начинается издевательство. Дразнилки учат детей подмечать плохое, несправедливое, 
некрасивое, они учат слышать слова, подбирать их по смыслу и звучанию. Знание детьми народных 
дразнилок, умение ими пользоваться - это и профилактика душевного здоровья, умение выразить 
свои отрицательные эмоции через осмеяние и разоблачение порока. Кроме народных, существуют 
также и литературные, авторские дразнилки. В них можно увидеть детям выразительные портреты 
нерях, ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек и сравнить с собой в полной уверенности, что 
сам-то он совсем не похож на подобных героев. Характерной чертой дразнилок является запрет на 
осмеяние действительных физических недостатков человека. 

•   Народные загадки 
Народны загадки способствуют умственному развитию детей, развивают сообразительность, 

способность подмечать признаки, качества, свойства предметов и явлений. 
Загадка - игра в узнавание, отгадывании, разоблачение того, что спрятано и скрыто, что 

представлено в ином образе, ином качестве. В народной загадке заключена особая захватывающая 
прелесть - доля гаданий, сверх усилий, озарения. В старинных народных загадках предмет не 
описывается, не сравнивается с похожим, а замещается иным. Ребенок должен сообразить, что 
общего у загадки, с отгадкой. Отгадка часто рифмуется с загадкой. 
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Многие загадки современные дети не могут отгадать, так как ушли из жизни вещи, формы и 
орудия труда, бывшие предметом загадывания. 

Образность, неожиданному сопоставлению, нестандартности мышления учат детей загадки, 
они сближают далекое с близким, неизвестное со знакомым, неведомое с привычным. Знание загадок 
не только развивает память, но и воспитывает поэтическое чувство, так как образами народных за-
гадок пронизана русская поэзия. Загадки, представляющие собой краткие художественные 
произведения построенные на иносказании, метафоре, аллегории, несут в себе закодированную 
информацию, требующую расшифровки Они развивают одновременно и образное и логическое 
мышление ребенка. 

•    Сказки-шутки, сказки-потешки. 
Короткие шутливые пародии на сказки, которые рассказывались детям в ответ на 

бесконечные просьбы «рассказать сказочку».  

 Небылицы (нескладухи) 
Стихотворения или короткие прозаические произведения, в которых действительность 

предстает как череда нелепостей, несообразностей, как нечто вывернутое на изнанку. 

 Сказки 
В условиях семьи необходимо знакомить детей со сказками. Известно, что сказки обладают 

национальными особенностями, отражают исторические и природные условия жизни народа, 
формируют у ребенка сознание этнической идентичности. 

Сказка является одним из элементов культуры. Она базируется на народно-этнической 
культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим 
потенциалом. Сказка является продуктом творчества определенного народа. В ней отражены 
сюжеты, образы, ситуации, которые специфичны для определенного этноса, имена действующих 
лиц, названия животных и растений, особенности места действия и др. элементы, переходящие из 
сказки в сказку, от сказителя к сказителю, от этноса к этносу. Любая сказка ориентирована на 
социально-педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к 
деятельности и даже лечит. С социально-педагогической точки зрения важны социализирующая, 
креативная, топографическая, валеолого-терапевтическая, культурно-этническая, вербально-
образная функции сказки. 

Эти функции выявляются при использовании сказок в повседневной обыденно-бытовой 
жизни, в педагогической деятельности, в художественных и театрализованных постановках. 

Учитывая этно-национальное своеобразие большинства сказок мира, выделяют культурно-
этническую функцию сказки. Сказка как феномен культуры этноса исторически отражает в себе 
хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык, особенности его менталитета, его традиции и обычаи, 
предметно-вещную атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно ребенок, 
усваивает все богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа. 
Сказка является своего рода социальной памятью этноса. В ней аккумулирована многовековая 
этническая практика с ее положительными и отрицательными сторонами, подвигами и поражениями, 
радостями и печалями и т.д.  

Велика роль сказки в социализации ребенка, т.е. в приобщении его к общечеловеческому и 
этническому опыту. Сказка раздвигает границы индивидуального жизненного опыта ребенка, 
подключает к его личному опыту весь опыт человечества, аккумулированный в интернациональном 
и этническом мире сказки. 

Вариативная природа сказки побуждает ребенка к собственной, индивидуальной 
интерпретации сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их оценки, т.е. превращает 
слушателя из объекта воздействия всубъекта взаимодействия, в соавтора сказки. Это выражается в 
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индивидуальной визуализации текста, в своеобразии эмоционального переживания сюжета, в 
своеобразном стиле изложения сказки и т.д. 

Родителям необходимо помнить, что сказку лучше всего рассказывать ребенку, а не читать. 
Разумеется, это потребует от рассказчика уникальных способностей, освобождения от резонерско-
менторского стиля, от стандартных подходов. Рассказчик должен уметь и рассказывать сказку, и 
стимулировать ее индивидуальное восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические 
потребности ребенка: 

1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует самостоятельно на 
протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои 
силы. 

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается способным преодолеть 
самые невероятные препятствия и, как правило, оказывается победителем, достигает успеха, хотя 
может терпеть временные неудачи. 

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-
то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает и т.д. 

Ассоциируя себя с героем сказки, ребенок проявляет тем самым свою этническую 
идентичность. Результатом удовлетворения названных потребностей является формирование таких 
качеств личности, как автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное 
мнение, позицию или взгляды; активность, которая предполагает способность владеть инициативой в 
общении, умение организовать внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, 
управлять процессом общения, эмоционально откликнуться на состояние партнеров; способность к 
самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении, социальная компетентность.  

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в 
результате этого сопереживания у него появляются не только новые представления о людях, 
предметах и явлениях окружающего мира, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение 
к ним. 

Существуют разные жанровые формы сказки: классические фольклорные (сказки о животных, 
волшебные, бытовые, анекдотические и новеллистические, авантюрные, богатырские, солдатские и 
др.), а также литературные (стихотворные и прозаические). 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами 
Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по своему назначению. 

Являясь элементом культуры народа, связанным с его историей и имеющим многовековой путь 
развития, ремесло выполняло социальные, религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в 
том числе педагогические. 

Национальная психология мировосприятия, видение, формировавшееся веками и живущее в 
глубинах подсознания русского человека, проявляются в творчестве народных мастеров и мастериц, 
в изделиях мастеров-игрушечников.  

Народные игрушки многообразны по типам и художественным формам, но несмотря на это, 
хранят живое дыхание традиции и значительны по своей воспитательной роли.  

Среди игрушек, изготовленных мастерами-игрушечниками, не было случайных поделок. Все 
они активно готовили детей к жизни в деревне, развивали их духовно и физически, соответственно 
возрасту. Игрушки использовались в соответствии с особенностями детского развития: колыбель 
обвешивали «побрякушками», пестрыми лоскутиками, колокольчиками, для маленьких детей 
предназначались занимательные игрушки со звуком и яркой окраской: подвески с шумом трещотки, 
погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, плели из прутьев и лыка, а вовнутрь клали 
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камешки или горох. Для детей, начинающих ходить, изготавливались каталки на палочке. Эта 
универсальная игрушка широко используется и в настоящее время. Она оживает в движении: 
вертятся быстрые «меленки», крутятся расписные чашки, ритмично стучат барабанчики, мелькает 
узор на колесах. Каталка завораживает, увлекает за собой и, таким образом, помогает ребенку 
учиться ходить. В движениях, в действиях с игрушками у детей формируются механизмы 
сенсомоторного восприятия, обеспечивается восприятие тактильных, слуховых, зрительных 
стимулов, обеспечивается формирование двигательного навыка - умения ходить, развивается 
ориентировка в пространстве, т.е. системно реализуются нейро-психофизиологические структуры 
ребенка 

Следует отметить, что психофизиологический аспект влияния изделий русских 
ремесленников на развитие и становление ребенка, использование их в детской жизни в качестве 
полноценного познавательного материала требует применения широкого спектра самых 
разнообразных психолого-педагогических исследований. 

Сохранившиеся традиционные образы народных игрушек (кукол, коней, птиц, животных и 
др.) передают ребенку гармонично ощущение радости труда и красоты. Народные мастера мастерили 
игрушку из разных материалов: из мха, шишек, бересты, прутьев, лыка, мочала, тряпок, соломы и 
т.д. Обследование и дальнейшее использование в игровой деятельности игрушек, изготовленных из 
натуральных природных материалов, способствует развитию кинестетической основы движений: 
чувствительности кожи ладоней, мышечных ощущений кисти и пальцев, развитию зрительно-
моторной координации, включает в себя также здоровье-сберегающий аспект. 

Мастера-игрушечники делали игрушки серьезно, с душой, заботясь о будущем поколении. 
При этом они не делали никаких сложных украшений, избегали подробностей, обыденности и 
повседневности в образах, а значит, создавали праздничность, сохраняли красоту материала, 
вкладывали в игрушку здравый смысл, что заложен в каждой вещи крестьянского быта. 

Изделия русских ремесленников многообразны: расписная древняя икона или фреска, 
народный лубок, роспись по дереву, печатные пряники, шитье и керамика, игрушка и др. каждая 
вещь и по сей день имеет определенное жизненное и художественно-эстетическое значение, 
выполняет воспитательную функцию, сохраняя связь веков. Несомненно, велик педагогический 
потенциал каждого отдельно взятого русского ремесла и каждого изделия мастеров-ремесленников. 
Самое важное, непреходящее в народном искусстве - его общечеловеческий, гуманистический 
смысл, мечта о вечности жизни, о красоте ее, о победе светлого и доброго 

Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 
В дошкольном детстве формируются основы музыкальной культуры, поэтому в семье 

необходимо создать условия для получения ребенком достаточного музыкального опыта для того, 
чтобы он активно включался в разные виды музыкальной деятельности, слушание, музыкально-
ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество, имеющие 
национальное своеобразие. 

В народной музыке опоэтизированы национальные традиции и обычаи, которые нашли 
отражение в ее образной системе, сюжетах, мотивах. 

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной музыкальной культурой 
в условиях семьи: 

• прослушивание звукозаписей; 
• знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариациями на известные 

народные мелодии, в условиях семьи рекомендуется познакомить ребенка с музыкальным 
материалом, связанным с традиционными местными обрядами; 

• родителям следует обратить внимание на выбор репертуара для исполнения ребенком 
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народных мелодий; ребенку наиболее доступно исполнение колыбельных мелодий, а также детских 
потешек. 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 
своего народа 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать 
пониманию ребенком этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем 
этносе. С этой целью необходимо знакомить с: 

• именами; 
• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 
• костюмом (женским и мужским); 
• столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 
• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, 

храбростью, милосердием); 
• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 
• деятельностью  мастеров; 
• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 
Роль семейных праздников в жизни ребенка 
Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает 

свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед человеком 
через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы язычества.  
«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у современного человека этот 

нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - тогда он все забудет, и всему 
разучится, и должен будет все начинать сначала» (В.О.Ключевский). 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. Семейные 
праздники содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. Для полноценного 
развития ребенка ему необходим праздник. 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, 
что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от 
праздника до праздника. Тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить праздники... » - 
писал К. Д. Ушинский. 

Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны поддерживать 
взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы каждое чувство в детях проснулось 
через цвет, звуки, запахи и другое. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 
этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 
счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 
сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет 
зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 
отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 
душевной теплоты и любви. 

 День рождения 
Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого члена семьи 

должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется отношение всей семьи к имениннику. 
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В свою очередь и он имеет возможность выразить свою любовь и признательность каждому члену 
семьи. 

Празднование Дня рождения готовится заранее, и принимать участие в нем, по возможности 
должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенности детей: чем младше ребенок, тем 
ярче должен быть праздник. Этот день полон сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть 
возможность запечатлеть этот день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая 
серия разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постараться сохранять, 
потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за изменениями характера ребенка, его 
увлечениями. Текст поздравления составить не просто. Желательно чтобы поздравления были в 
стихах и относилось именно к этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень 
благотворное влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 
несовершенны от души. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть 
замечательная возможность использовать коллективную творческую деятельность, которая 
объединяет детей, учит взаимопониманию, взаимоуважению. В коллективном труде каждый может 
ярче проявить свои способности - сочинить стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать 
аппликацию и придумать многое другое. 

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение подарков. 
Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет приятно увидеть свой подарок 
сразу после пробуждения, рядом со своей кроваткой. В семье могут поздравлять не только близкие 
люди, друзья, но и любимые игрушки. Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы 
может быть свой подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не 
демонстрировались ребенку  Проснувшись именинница увидит свои вещи и поймет, что выросла на 
целый год. Сразу же эти вещи надевают на ребенка, а старые вещи убирают. 

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, 
в корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с 
такими сюрпризами, и восторгу нет предела! 

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его машинках, где на 
каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, трусики, платочки и т.д. 

Подарки, сделанные своими руками, или подарки со значением вручаются лично. Эти подарки 
хранятся если не всю жизнь, то очень долго.  

Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот маленький 
архив передать детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, они могут быть богатыми, но 
не от души. 

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более 
эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это будет всего 
один цветок или букетик полевых цветов, но и его можно хранить всю жизнь. 

Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» и 
«хорошие» подарки. Хранится все, что можно сохранить. 

Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, то 
сохранить праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может принимать участие и 
именинник. Здесь такой простор фантазии! На стенах, покрытых обоями, хорошо крепить все 
разными материалами, а на стенках шкафов с внутренней стороны можно закрепить фотографии и 
т.д. От люстры до карниза можно протянуть гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными 
буквами написано имя виновника торжества или «Поздравляем».  Потолок можно превратить в 
лесную полянку закрепив на потолке, как новогодний снег, отдельные цветочки. Приятно увидеть в 
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День рождения на зеркале смешную рожицу, нарисованную подкрашенной зубной пастой. Можно 
оформить кресло или стул именинника, задрапировав тканью. 

Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой скатертью В 
этом тоже большой воспитательный момент: дети учатся правильно и красиво, а главное свободно, 
вести себя за сервированным столом. Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. Де-
тям лучше подать индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть 
фаршированные помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно предложить 
немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» вызывает аппетит. Этот сюрприз 
нетрудно подготовить, намочив край стакана водой с добавлением лимонной кислоты, обмакнув его 
в сахар. 

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в семье, лучше 
домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! Торт обязательно 
украшается свечками. Этот ритуал, тушение свечей всем нравится. Чем больше возраст ребенка, тем 
больше свечей и тем труднее их погасить. В этом случае снова видно взросление ребенка. 

Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День рождения» и 
другими (кто последним назовет песню с этими словами, является победителем и награждается 
памятным сувениром), конкурс на лучший комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи 
пригодятся различные мелкие предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее 
пожеланий - пожелания пишутся на отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и 
потом каждый берет его себе. Пожелания шуточные вызывают всеобщее веселье. Интересно 
проведение игры «Что бы это значило?». На отдельных листах бумаги приклеивается фотография 
(можно именинника, или кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена смешную, нетипичную 
ситуация. Каждый участник игры ставит свою подпись и заворачивает, передает другому, так 
готовится несколько фотографий. Все подписи читаются потом вслух, и самые остроумные 
награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть интересные пожелания, написанные на 
сердечках, их преподносят имениннику или всем гостям. Гости могут получить в подарок розочки с 
именинного торта, сделанные из теста, соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое 
удовольствие. Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается жизнь 
именинника. 

 Празднование семейных событий 
В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям приятно 

получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком:   фотоальбомы, стенгазеты, 
фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. Содержание 
праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», конкурсы, посвященные 
«молодоженам»; интервью, в котором мама и папа откровенно отвечают на все вопросы. 
Виновникам торжества и гостям посвящается импровизированный концерт, подготовленный детьми 
заранее. Родители тем самым поддерживают родственные связи и воспитывают у детей чувство 
ответственности и гордости к своему роду. 

Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным является то, 
что у детей появляется чувство причастности к семье и родине в целом. Благодаря рассказам 
бабушек и дедушек можно узнать родословную нескольких поколений, составить генеалогическое 
дерево своей семьи. Это позволит подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и 
жить и почитать своих предков. 
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В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо организовать выезд в 
лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть пробуждение природы, мощную силу 
зеленых росточков, которые преодолев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это 
поход в мир красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно 
повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень красивое место можно 
«запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень внимательно охватить взором, закрыть глаза и 
оставить там, где-то в сознании это местечко. Через много лет при воспоминании об этом перед 
глазами является картина этого места. «Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить 
взрослые. Весной это могут быть поездки за лесными и полевыми цветами, такими как ветреница, 
мать-и-мачеха, медуница; затем - за огоньками, ромашками, а в разгар лета - за лилиями. Все эти 
цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением доставляют огромное эстетическое 
удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах из конского щавеля, рогоза, 
камыша, дудника и других цветковых растений. Природа учит ребенка чуткости, доброте, красоте. 
Невозможно понять картины художников, не научившись видеть это в живой природе. Оставаясь 
слепым и глухим к природе, ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч 
незабываема! Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить 
бережному отношению к природе, дать возможность быть причастным ко всему живому, про-
никнуться своей причастностью к окружающему миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему начинают 
готовится задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, украшают квартиру. Елочные 
гирлянды, снег и снежинки - обязательные украшения в доме. 

Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. 
В программу вечера родители могут включить интересный ритуал -смену календарей. Это 

лучше сфотографировать: на фото видно, какой год встречают в семье. В новогоднюю ночь 
проводится игра «Загадай желание». В 11 часов вскрываются конверты прошлого года и все читают 
вслух свои прошлогодние пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые 
конверты, лист чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители записывают 
желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с желаниями заклеиваются и кладутся в 
большой конверт до следующего Нового года. Это приучает ребенка строить планы на будущее. 

Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая 
вещичка, лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и кладутся в 
корзину к Деду Морозу. Именные подарки вручаются именно им. 

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная фасоль. 
Кому попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову надевается корона, и его три 
желания обязательно надо исполнять. Можно такие сюрпризы приготовить и в другие праздники. 
Уходя домой, гости обнаружат в карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то 
положить и в сапог. 

Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и на ней 
немного конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или салфетка в виде снежинки. На 
большой тарелке - новогодняя композиция из веточек ели, свечек, маленьких игрушек и/или ново-
годнего дождя. 

Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень красивый 
праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как встретишь Новый год, 
таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача взрослых - осуществить эту мечту, а 
возможностей для этого в каждом доме достаточно. 
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Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому надо 
учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и чувствовать любовь родных. 
От воспитания в семье зависит кем и каким будет ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на 
воспитание ребенка сил, времени, а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом 
состоит счастье родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только 
пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие манеры, выработать 
привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, ребенок не будет чувствовать 
неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. 
Если его этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в более зрелом 
возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не 
превратятся в привычку, если они не закреплялись практически. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. Хорошо 
наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. Хорошо воспитанные, сын 
или дочь, это высшее достижение родителей. Ради этого стоит потрудиться и приложить максимум 
любви, терпения и времени. 

 
2.2.3 Содержание психолого-педагогической работы 

Парциальная программа «Юный эколог» 
Методы и средства экологического образования дошкольников. 

С.Н. Николаева предлагает такие методы как  
1. Совместная деятельность воспитателя и детей по созданию и поддержанию необходимых 

условий жизни для живых существ - главный метод экологического воспитания детей. Он направлен 
на формирование у них практических навыков и умений. Отслеживание объектов — результатов 
выращивания — позволяет корректировать складывающиеся навыки и обеспечивает их осознанный 
характер. Хорошие результаты в экологическом воспитании достигаются, когда этот метод 
сочетается с опытничеством и моделирующей деятельностью. Забота о вещах, практическое участие 
в их починке и обновлении также способствуют выработке у детей необходимых практических 
умений. 

2. Наблюдение — метод чувственного познания природы. Обеспечивает непосредственный 
контакт с природой, живыми объектами, окружающей средой. 

3. Метод моделированиязанимает значительное место в системе экологического воспитания. 
Работа с календарями природы, знакомство с изо-продукцией, восприятие произведений искусства, 
создающихся профессионалами (художественных картин, музыкальных и литературных 
произведений), предметов народного промысла в которых отражены мотивы природы, — позволяют 
уточнить, закрепить и расширить представления детей, полученные при непосредственном контакте 
с природой.  

4. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем 
расположении духа, активен и доброжелателен. Эффективность ознакомления детей с природой 
зависит от их эмоционального отношения к воспитателю, который обучает, дает задания, организует 
наблюдения и практическое взаимодействие с растениями и животными. Объединение игры и 
ознакомления с природой заключается в том, чтобы «погрузить» детей в любимую деятельность и 
создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного» содержания и связано с 
выработкой отношения детей к природе, которое в рамках экологического воспитания является 
конечным результатом. 

5. Словесно-литературный методвыделяется в самостоятельный метод в силу большой 
специфики речевой деятельности. Диалог (разговор, обсуждение) позволяет наращивать и 
корректировать конкретные представления о природе и деятельности людей в ней. Монолог (рассказ 
воспитателя, чтение книг) расширяет сферу знаний дошкольников, беседа формирует понимание 
связей в природе, у дошкольников происходит осознание ее закономерностей.  

Методы лишь условно (теоретически) разделены на группы. Рассмотрим вышеперечисленные 
методы экологического образования дошкольников подробнее. 
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С.Н. Николаева считает, что биоцентрический подход к методике воспитания дошкольников, 
ориентировка на био-экологию и ее ведущие понятия выдвигают необходимость создания 
совершенно определенных условий для воспитания детей. Главная особенность этих условий — 
привнесение объектов живой природы в предметное окружение ребенка, в пространство его 
жизнедеятельности. Разнообразие растительного и животного мира на участке детского сада, 
правильная — с экологической точки зрения — организация зеленой зоны в помещении учреждения 
составляют эколого-развивающую среду, пригодную для воспитания детей. 

Новая и интересная форма работы по экологическому образованию - экологическая 
тропа. С.Н.Николаева определяет ее как учебный, специально оборудованный маршрут в природу. 
Использование тропы эффективно для формирования основ экологической культуры и 
формирования экологических практических навыков и умений. 

Значение экологической тропы разнообразно: проведение воспитательно-образовательной 
работы с детьми 4-7 лет, просветительской работы с работниками дошкольных учреждений и 
родителями. 

Выделяют два типа экологической тропы: 
1. В природных или приближенных к ним условиях (пригородный лес, парк, сквер и т.д.) 
2. На территории дошкольного учреждения. 

Наиболее эффективен и приемлем для экологического образования дошкольников второй тип. 
С помощью экологической тропы решаются многие педагогические и психологические 

задачи, среди них можно выделить: 
 сообщение новых, закрепление и обогащение имеющихся знаний; 
 формирование практических умений и навыков по уходу за растениями и животными; 
 руководство чувственно-эмоциональными, интеллектуальными реакциями на окружающую 

среду; 
 воспитание привычки заботится о природе и ее обитателях, при необходимости оказывать 

действенную помощь; 
 учить видеть взаимосвязь явлений в природе, делать выводы; 
 воспитание эстетических чувств; 
 самовоспитание средствами природы; 
 воспитание любви к природе, Родине; 
 укрепление дружеских взаимоотношений между людьми; 
 установление взаимопонимания и взаимоуважения между воспитателем и детьми; 
 развитие творчества, воображения мышления, внимания. 

На тропу обязательно оформляется обязательный документ – паспорт, где указываются 
местонахождение экологической тропы, основные задачи, дается краткое описание маршрута. 

Примерные объекты экологической тропы: старые деревья – памятники природы, разные 
виды хвойных и экзотических деревьев, фито-огород (лекарственные растения), растения, 
занесенные в Красную книгу, уголок нетронутой природы, питомник (для выращивания сеянцев и 
саженцев), небольшой водоем с водными растениями и животными.  

Помимо растительных объектов, на экологической тропе хорошо иметь объекты животного 
мира. Объектами животного мира могут быть: муравейник, норки дождевых червей, места, 
посещаемые птицами, домашние животные, живущие на участке детского сада. 

Кроме вышеперечисленных объектов необходимо создать объекты, предназначенные для 
какой-либо деятельности детей и взрослых: избушка Айболита (место хранения инвентаря и 
материалов, с помощью которых ухаживают за растениями на участке), участок для труда (столы и 
скамейки с навесом), музей природы, площадка для отдыха.  

Экологическая тропа оформляется информационными щитами, стендами и указателями 
соответственно возрасту детей. Главное в оформлении – образность и цветовое сочетание.  

Для повышенного интереса детей к занятиям педагог совместно с ними выбирает «хозяина 
тропинки» - сказочного героя (Боровичка, Лесовичка, Волшебницу леса, Лесную фею и т.п.). Можно 
предварительно устроить конкурс среди детей и родителей: 
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Важно помнить об интегрированном подходе: на тропе дети занимаются с экологом, 
педагогом, свои впечатления об увиденном они затем выражают на занятиях по музыке, в 
изобразительной и театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевых и подвижных играх. 

В каждой возрастной группе работа на экологической тропе предусматривает определенное 
содержание и методические приемы. 

В конкретном дошкольном учреждении в зависимости от возможностей помещения и 
территории зеленую зону можно организовать по-своему.  

Но, по утверждению С.Н. Николаевой, создание и поддержание эколого-развивающей среды 
ДОУ становится методом только тогда, когда в ней осуществляется постоянная совместная 
деятельность взрослых и детей.  

Характерными особенностями совместной деятельности являются: 
- контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями и информацией;  
- понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного результата; 
- наличие руководителя, который организует совместную деятельность, распределяет обязанности в 
соответствии с возможностями ее участников;  
- возникновение и проявление в процессе деятельности межличностных отношений, характер и 
окраска которых влияют на достижение конечного результата. 

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне ДОУ, 
выращивание растений, забота о животных могут принимать различные формы и проходить с разной 
степенью включенности взрослых и детей:  

- рассказ воспитателя о разных делах и событиях; 
- наблюдение деятельности взрослых; 
- практическое участие в эко-деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает, становится 

возможным их дежурство в уголке природы.  
Методика проведения дежурств в уголке природы с детьми старшей группы: 
1-й этап - осмотр обитателей уголка природы и выявление: 

 их самочувствия и состояния; 
 недостающих компонентов жизненно важных условий (корм, вода, чистая подстилка и пр.). 

2-й этап - практическое выполнение всех операций по созданию нужных условий.  
3-й этап - заключительное кратковременное наблюдение за животными - их поведением в 

улучшенных детьми условиях жизни (внешняя среда).  
Итак, правильно организованная эколого-развивающая среда в ДОУ позволяет каждому 

ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 
живыми объектами, со взрослыми и сверстниками, а так же вызывает у детей чувство эмпатии, 
эмоционально положительное отношение к природе, побуждает к активной деятельности, 
способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во всем ее 
многообразии.  

Таким образом, по мнению С.Н.Николаевой, наблюдение как целостный педагогический 
процесс становится совместной интеллектуальной деятельностью детей и воспитателя, в которой 
умственные действия взрослого направлены на планирование и организацию наблюдения, на 
решение воспитательно-образовательной задачи, а умственные усилия детей – на полноценное 
восприятие объекта, на поиск и получение нужной информации. При такой схеме совместной 
интеллектуальной деятельности наблюдение становится методом экологического воспитания, 
посредством которого у дошкольников формируются круг конкретных экологических знаний об 
объектах наблюдения и отношения к ним.  

Осознанно - правильное отношение к природе в процессе наблюдения, - это отношение к 
конкретным объектам, которое лишь постепенно при систематической работе педагога с детьми 
принимает более общие формы и распространяется на новые объекты. Практика показывает, что 
методом наблюдения у детей формируется разные оттенки отношения к природе.  

На основе понимания причинно – следственных связей в природе, зависимости состояния 
живого организма от условий, в которых он находится, возникает сочувствие, крупицы моральной 
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ответственности за его жизнь, готовность помочь. Это тот случай, когда знания трансформируются в 
отношение, если только оно сопряжено с действиями. А это – основной критерий сформированности 
осознанно-правильного отношения к природе у детей 6-7 лет.  

Важно подчеркнуть, что знание, полученное в наблюдении, рождает осознанно – правильное 
понимание того, что происходит, почему надо делать что – либо. Еще один аспект отношения к 
природе рождается в процессе наблюдения – эстетический.  

Отношение к природе рождается не только от содержания наблюдений, оно возникает, когда 
воспитатель творчески относится к приемам его осуществления. Как и любой педагогический метод, 
оно реализуется через конкретные приемы. От их разнообразия, вариативности, сочетания в большей 
степени зависят эмоции детей и появляющееся отношение к природе. 

Исследователями разработаны различные подходы к классификации видов наблюдений. 
По логике становления деятельности наблюдения выделяют: 
- распознающие наблюдения (знакомство с новыми объектами и явлениями природы); 
- длительные наблюдения за изменением и развитием объектов и явлений; 
- воссоздающие наблюдения (установление целого предмета или явления по отдельным его 

признакам). 
По длительности проведения наблюдения делятся на эпизодические и длительные.  
По количеству детей, участвующих в наблюдении выделяют индивидуальные, групповые и 

фронтальные наблюдения. 
Каждый вид наблюдений требует своеобразного руководства со стороны воспитателя.  
Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой активности детей. 

Активизация умственной деятельности детей достигается разнообразными приемами: постановка 
конкретной и доступной задачи наблюдения, использование обследовательских действий как 
способа наблюдения, привлечение детского опыта, программирование результатов наблюдения, 
сравнение одного объекта с другим, предъявление вопросов разной степени сложности (вопросы 
должны будить мысль ребенка).  

- наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как можно больше 
узнавать о ней.  

Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться, уточняться, 
обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и форм работы. Такими способами 
могут быть рассказ воспитателя, чтение книги о природе, рисование и лепка, ведение календарей 
природы, беседы об увиденном. В результате каждого наблюдения у детей должно быть 
сформировано представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы. 

С.Н.Николаева выделяет следующие типы наблюдений: одноразовые, многоразовые, 
периодические и циклические. По определению автора цикл – это ряд взаимосвязанных наблюдений 
за конкретным объектом уголка природы или участка детского сада.  

Цель наблюдений достигается лишь тогда, когда соблюдаются следующие правила:  
- компактное проведение цикла: одно наблюдение должно следовать за другим без больших 

разрывов во времени. Содержание каждого следующего наблюдения, наслаиваясь на предыдущее, 
укрепляет общую систему знаний об объекте.  

- преобладание визуального источника знаний над словесным: дети должны получать 
информацию, рассматривая объект, а не со слов воспитателя. Вопросы и очень короткие пояснения 
педагога направляют внимание дошкольников и побуждают их называть увиденное. Отсюда 
вытекают организационные требования к наблюдению.  

- в каждом конкретном случае могут одновременно участвовать столько детей, сколько 
спокойно расположится вокруг объекта, чтобы беспрепятственно его рассматривать. В зависимости 
от размера объекта и его расположения в наблюдении обычно одновременно могут участвовать от 3 
– 5 до 15 человек. Когда наблюдения проводятся на участке, в них может участвовать вся группа. 

Обобщив все выше изложенное, можно сказать, что метод наблюдения в экологическом 
образовании можно считать основным.  

В процессе экологического образования дошкольников особое место занимают словесно-
литературные методы – это рассказы воспитателя и детей, беседа и чтение природоведческой 
литературы, с их помощью тот материал, который дети изучают становится понятным, доступным и 
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интересным. Они используются для расширения и систематизации экологических знаний, 
формируют эмоционально-положительное отношение к природе. 

Беседу воспитатель может использовать как для создания интереса к предстоящей 
экологической деятельности, так и для углубления, систематизации и обобщения знаний детей о 
природных объектах и явлениях.  

Виды бесед: 
- установочная (проводится с целью привлечения внимания детей к предстоящей 

экологической деятельности, ); 
- эвристическая (используется в основном в старшем дошкольном возрасте, позволяет 

установить причины разнообразных явлений с помощью рассуждений); 
- итоговая (проводится по мере накопления у детей представлений о б объектах и явлениях 

природы, обобщает и систематизирует знания детей). 
Чтение природоведческой литературы на занятиях и в нерегламентированной деятельности 

помогает воспитателю обогащать дошкольников знаниями, видеть ее красоту, учить их беречь и 
защищать природу, глубже воздействовать на чувства детей. 

Детскую природоведческую литературу необходимо использовать во всех возрастных 
группах. Она делится на основную (рекомендуемую программой) и дополнительную (грамотно 
подобранную воспитателем). 

В ходе экологической работы широко используются произведения  
 ученых-биологов (В.Бианки, Н.Павлова, Н Сладков); 
 классиков детской литературы (А.Пушкин, Ф.Тютчев, Н.Некрасов, М.Пришвин, Л.Толстой и 

др.) 
 писателей и поэтов (С.Есенин, А.Толстой, К Паустовский, Ю.Дмитриев и др.). 

Чтение природоведческой литературы может использоваться как самостоятельный метод, так 
и выступать приемом в ходе проведения наблюдений, предшествовать или сопровождать их. 

Рассказ воспитателя используется в основном с целью первичного ознакомления детей с 
объектами и явлениями природы, он должен быть эмоционально окрашенным, стимулировать 
развитие их познавательные процессы.  

Детские игры - явление неоднородное. В педагогике делались неоднократные попытки 
изучить и описать каждый из видов игры с учетом его функций в развитии детей, дать 
классификацию игр. Это необходимо для углубленного изучения природы игры, особенностей 
каждого ее вида, а также для того, чтобы определить, каким образом можно влиять на детские игры, 
усиливая их развивающее воздействие, педагогически грамотно используя в воспитательном 
процессе. 

В настоящее время распространена классификация по С. Л. Новоселовой:  
1. Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), — самодеятельные сюжетные игры; 
• игра-экспериментирование (с природными объектами и явлениями, с животными, с 

игрушками и другими предметами.); 
• самостоятельные сюжетные игры (сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные) – эти игры имеют общий признак - они являются самодеятельными 
и возникают по инициативе самих детей, как практическая форма размышления ребёнка об 
окружающей его природной и социальной действительности. 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 
воспитательной целями: 

• игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные, учебные 
(предметные), « игры с правилами»);- игры исходят по инициативе взрослых, но дети, освоив их, 
могут играть самостоятельно, что не делает их самодеятельными, но способствует обогащению этих 
последних; 

• досуговые игры (игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-
карнавальные, театрально-постановочные). 

3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 
возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: 
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• традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к 
обучающим (обрядовые, тренинговые и досуговые)). 

Игра является важным средством формирования основ экологической культуры ребенка - 
дошкольника. Идея включения игры в процесс обучения издавна привлекает внимание педагогов (К. 
Д. Ушинский, А.С.Макаренко, Е.И.Тихеева, Р.И.Жуковская, Д. В. Менджерицкая, Е. И. Удальцова, 
Ф.Н. Блехер, А.И. Сорокина, А.П. Усова, В.Н. Аванесова, А. К. Бондаренко и др.). 

Обладая специфическими особенностями (сочетание познавательного и занимательного 
начал), экологические игры предоставляют детям возможность оперировать заключенными в их 
содержании знаниями, способствуя, таким образом, уточнению, закреплению и обобщению 
полученных ранее знаний и расширению кругозора. 

 Играя, дошкольник учится устанавливать существующие в природе взаимосвязи между 
объектами и явлениями, средой обитания и особенностями питания, поведения и повадок животных, 
экосистемой и приспособлением растений и животных к условиям данной среды, последовательной 
сменой сезонов и адекватными изменениями, происходящими в живой и неживой природе.  

Экологические игры помогают ребенку увидеть неповторимость и целостность не только 
определенного живого организма, но и экосистемы, осознать невозможность нарушения ее 
целостности, понять, что неразумное вмешательство в природу может повлечь за собой 
существенные изменения как внутри самой экосистемы, так и за ее пределами. 

В экологическом образовании дошкольников используются ролевые экологические игры, 
которыеоснованы на моделировании социального содержания экологической деятельности; 
соответствующих ролей, системы отношений, они инсценируют условия воображаемой ситуации, а 
участники играют определенные роли. Эти игры приближают участников к условиям реальной 
жизни. 

Психологи рассматривают игровую деятельность как проявление сложившегося у ребенка 
положительного отношения к тому содержанию, которое она в себе несет. Все, что нравится детям, 
все, что их впечатлило, преобразуется в практику сюжетно-ролевой игры. Если дети играют в данные 
игры, это означает, что полученные представления оказались яркими, запомнились, вызвали 
эмоциональный отклик, преобразовались в отношение. 

Можно выделить две формы сюжетно - ролевых игр; игры самостоятельные и игры, 
организуемые педагогом, проходящие под его руководством. Широкое использование в 
педагогическом процессе последних обеспечивает развитие первых. 

Форму обучающей игры педагога с детьми, имеющую определенную дидактическую цель 
принято называть игровой обучающей ситуацией (ИОС). Качественное проведение игры, создавая 
определенный эмоциональный настрой у детей дошкольного возраста, обеспечивает максимальный 
развивающий эффект. В целях приобретения у них опыта поведения в природной среде нужно 
использовать всевозможные экологические ситуации (реальные - возникающие в природе и 
вербальные - воображаемые), формирующие экологическую этику. 

 Выход из данных ситуаций поможет детям выразить свое отношение к тем или иным 
событиям, предложить собственную модель поведения, а педагогу - изменить отношение к природе 
от потребительского к сознательному. ИОС выступают как средство эмоционально-нравственного 
отношения к природе и ее богатствам. Выделяют три типа ИОС: ИОС с игрушками – аналогами, 
ИОС с куклами, изображающими литературных персонажей (Незнайка, Чипполино, доктор Айболит, 
Карлсон), ИОС типа путешествий (Посещение зоопарка, Экспедиция на побережье Северного 
ледовитого океана, Экспедиция в Арктику и т.п.). 

Следующей формой, которая предлагается для организации работы по экологическому 
воспитанию является дидактическая игра. С педагогической точки зрения дидактические игры - это 
такая форма организации, в которой субъекты учебно-воспитательного процесса являются его 
активными участниками. Игры служат средством развития творческой активности, мышления, 
способности к анализу ситуаций, постановки и решения задач. 

Имитационные экологические игры можно определить как непродуктивный вид деятельности, 
мотив которых заключается не в результате, а в самом процессе. В процессе игр совмещаются знания 
и умения, в них ярко отражаются интересы детей, реализуются их мечты и стремления, игра 
приближает участников к условиям реальной жизни. Это делает игру важным средством 
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формирования личности, воспитания нравственных чувств и побуждений. В имитационных 
экологических играх роли педагога и ребенка коренным образом изменяются. Воспитатель в игре 
перестает быть для дошкольника только источником знаний, он становится консультантом по 
организации познавательной деятельности. Дошкольник сам оценивает свои действия в игре и 
действия своих товарищей. 

Экологическое образование с помощью элементарной поисковой деятельности имеет большое 
развивающее значение. Систематическое использование приемов поисковой деятельности приводит 
к тому, что она становится способом самостоятельной познавательной деятельности ребенка. 

Под руководством взрослого, а затем и самостоятельно дети начинают выделять 
познавательные задачи в любой деятельности, связанной с природой. Активно высказывают 
предположения, используют для их проверки ранее усвоенные способы (наблюдения, опыты, 
эвристические рассуждения), формулируют выводы. Под влиянием поисковой деятельности у детей 
развиваются элементы творческого самостоятельного мышления. Радость самостоятельных 
открытий развивает и укрепляет интерес к природе. 

Учитывая значение поисковой деятельности для развития детей, необходимо постоянно 
создавать условия для ее организации. 

В качестве основного вида поисковой деятельности Н. Н. Подьяков выделяет особую детскую 
деятельность – экспериментирование, подчеркивая, что это «истинно детская деятельность» 
является ведущей на протяжении всего дошкольного возраста, начиная с младенчества. 
Эксперимент позволяет дать детям более полную информацию об изучаемых явлениях или 
объектах, повысить наглядность или доступность материала, сделать процесс обучения наиболее 
эффективным и, наконец, наиболее полно удовлетворить естественную любознательность 
дошкольников. 

В условиях детского сада может быть использован только элементарный (несложный) опыт. 
Его элементарность заключается, во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только 
детям. Во-вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 
элементарные понятия и умозаключения. В-третьих, в такой работе используется обычное бытовое и 
игровое оборудование. 

Несложные опыты используют для установления детьми причин тех или иных явлений связей 
и отношений между предметами и явлениями. Опыты имеют большое значение для осознания 
детьми причинно-следственных связей. 

Проводятся опыты чаще всего в старших группах детского сада. В младшей и средней 
группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые действия. 

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили 
в процессе наблюдений и труда. Дошкольники могут решить познавательную задачу, выдвинутую 
воспитателем или самими детьми, задача должна быть очень ясно и четко сформулирована.  

Во время опыта необходимо уравнять все условия, кроме одного, значение которого следует 
выяснить.  

Поэтому опыт – это наблюдение в специально созданных условиях, то оно может быть 
кратковременным или длительным. 

Кратковременные наблюдения используют для установления свойств различных объектов 
природы, для их распознавания. Обсуждение результатов такого опыта проводится сразу: 
анализируются условия протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. 

Длительные наблюдения могут быть использованы при установлении причин природных 
явлений, связей, отношений, процессов роста и развития. В этих случаях длительное наблюдение 
необходимо разбить на ряд кратковременных и последовательно провести их. 

В процессе длительного опыта нужно напоминать детям познавательную задачу и 
поддерживать интерес к наблюдению происходящих изменений. 

Поскольку в длительном сравнительном наблюдении результаты отсрочены, необходима 
фиксация отдельных наиболее характерных этапов в рисунках – схемах  

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на основе полученных 
результатов. К самостоятельному формулированию выводов детей побуждает воспитатель. 
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В процессе организации опытов нельзя доводить живые объекты до гибели, нарушать их 
жизненно важные проявления. Поэтому, как только появятся заметные изменения (например, 
побледнеют и вытянутся побеги растений в темном месте), необходимо сразу изменить условия. 

Несложные опыты могут быть использованы в играх детей; они могут быть связаны с их 
трудом в уголке природы и на огороде, включаться и в занятия. 

В детском саду ставят опыты с предметами неживой природы, направленные на выявление их 
свойств и качеств; опыты с растениями, опыты с растениями знакомят детей с условиями 
необходимыми для их жизни. 

Важное место в процессе ознакомления детей с природой принадлежит моделям и 
моделирующей деятельности с предметами. 

Психологи в своих работах показали, что использование моделирования как средства 
формирования разнообразных знаний и навыков оказывает положительное влияние на 
интеллектуальное развитие детей (исследования Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, В. В.Давыдова, А. 
В.Запорожца, Н. Н. Поддьякова). 

Единой трактовки понятия «модель» нет. Наиболее часто в практике дошкольного 
образования используется следующее определение: модель – это материальный заместитель реально 
существующих предметов, явлений природы, отражающий их признаки, структуру, взаимосвязи 
между структурными частями или отдельными компонентами. Процесс создания моделей 
называется моделированием. 

Выделяют следующие виды моделей: 
- предметные (передают структуру и особенности существующих предметов и явлений); 
- предметно-схематические (предметы-макеты, в которых отражены существенные признаки, 

связи и отношения) 
- графические модели (условно передают признаки, связи и отношения природных явлений, 

яркий пример графических моделей – календарь погоды и природы).  
С педагогической точки зрения модель-календарь, отражающий любые из развивающихся 

событий природы, следует рассматривать как наглядное пособие, созданное при деятельном участии 
детей на основе их собственных впечатлений, полученных во время наблюдений.  

С.Н. Николаева предлагает также использовать:  
- действующие модели, которые вскрывают характер функционирования объекта, показывают 

механизм его связи с окружающими условиями; 
- сенсорные модели. Н.И.Ветровой были разработаны модели-шкалы признаков цвета, 

величины, характера поверхности и расположения, форм, численности отдельных частей растения. 
- абстрактные обобщающие модели,воспроизводящие характер сцепления отдельных 

компонентов комплекса «животное— среда». 
Использование моделей и моделирования в старшем дошкольном возрасте позволяет 

сформировать у детей обобщенные представления и элементарные понятия о природе. 
Работа по экологическому образованию будет более эффективной в том случае, если все 

вышеперечисленные методы будут использоваться в комплексе. 
Формы экологического образования дошкольников 

Одним из важных средств образовательной работы с детьми дошкольного возраста является 
систематическое обучение на занятиях. 

На протяжении ряда десятилетий XX в. все ведущие исследователи и практики дошкольного 
воспитания вслед за А. П. Усовой уделяли большое внимание занятиям как ведущей форме 
фронтального обучения детей. Занятия охватили все виды деятельностей и постоянно 
совершенствовались их содержание и методика проведения.  

Экологические занятия, как одна из форм организации обучения детей, имеют свою 
совершенно определенную и очень важную функцию. Разнообразная работа с дошкольниками в 
повседневной жизни (систематические наблюдения в уголке природы и на участке, создание и 
поддержание необходимых условий жизни для растений и животных, живущих по соседству с 
детьми) позволяет им накопить конкретные чувственные представления о природе ближайшего 
окружения. Занятия, как принципиально иная форма обучения, обладают другими возможностями: 
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чувственные представления дошкольников могут быть качественно преобразованы, расширены, 
углублены, объединены, систематизированы. 

Занятия имеют определенную дидактическую цель и четкую структуру, представленную в 
конспекте: 

- название отражает тему и область природоведческих знаний, выбранную для обсуждения; 
- программное содержание - это конкретно сформулированные воспитательно-

образовательные и развивающие задачи, которые воспитатель решает с детьми в процессе обучения. 
- материал занятия и форма его организации позволяют продумать заранее, в каком 

помещении следует его провести, как преобразовать пространство, мебель и др., чтобы сложились 
оптимальные условия для учебной деятельности; как подготовить необходимую наглядность, 
атрибутику, оборудование, их пространственное расположение. 

- ход занятия - последовательное описание всех его частей, разных видов деятельности, 
диалогов с игрушками, вопросов к детям и заданий для них, физкультминутки и пр. 

С.Н.Николаева выделяет следующие основные типы экологических занятий, которые 
принципиально отличаются друг от друга дидактическими задачами, логикой построения, ходом 
организации и проведения: занятия первично-ознакомительные, углубленно-познавательные, 
обобщающие и комплексные.  

Занятия первично-ознакомительного типа.На данных занятиях отводится значительная доля 
первоначальных экологических сведений о разных сторонах жизни природы и деятельности человека 
передается детям. 

Обучение детей на таких занятиях осуществляется с применением рассматривания картин и 
бесед. Нередко их компонентами становятся также чтение детской литературы, рассматривание 
иллюстраций, просмотр диафильма или слайдов, рассказ воспитателя.  

Занятия данного типа имеют место во всех возрастных группах.  
Занятия углубленно-познавательного типа - направлены на выявление и показ детям связи 

между растениями, животными и внешней средой, в которой они нуждаются. Методы обучения, 
используемые на данных занятия: наглядные, практические. К ним относятся длительное 
наблюдение (цикл), элементарное экспериментирование с объектами природы, демонстрация 
моделей, вскрывающих связи растений и животных с внешней средой, целенаправленная, логично 
построенная беседа, подводящая детей к пониманию причинных связей в природе. 

Занятия данного типа проводятся, когда возникает необходимость закрепить, уточнить, 
расширить конкретные представления детей, полученные в повседневной жизни, особенно в 
результате длительных наблюдений за ростом и развитием живых объектов, за сезонными явлениями 
природы, знакомства детей с рядом однородных предметов природы (например, деревьями, 
травянистыми растениями). Занятия углубленно-познавательного типа активно способствуют 
умственному воспитанию дошкольников. Дети обучаются умению устанавливать причинно-
следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Все это обеспечивает интенсивное 
развитие мышления дошкольника. 

Занятия обобщающего типа.На занятии обобщающего типа воспитатель ставит цель выделить 
ряд значимых признаков (существенных и характерных) для группы знакомых объектов и на их 
основе формирует обобщенное представление. Важным компонентом этих занятий является работа с 
календарем природы, который дети вместе с воспитателем заполняют каждый месяц в течение одной 
недели. У детей 5 - 7 лет можно сформировать обобщенные представления разного содержания.  

Формирование обобщенных представлений происходит с при использованием словесного 
метода работы с детьми. Беседа с ними осуществляется в строго определенной последовательности 
вопросов, ответов и выводов.  

Занятия комплексного типа.Комплексные занятия в рамках одной темы решают разные задачи 
развития детей и строятся на разных видах деятельности. В области экологического воспитания 
комплексные занятия могут быть использованы в разных возрастных группах, но особенно они 
полезны со старшими дошкольниками. 

Первая часть занятия решает познавательные задачи и развивает интеллектуальные 
способности дошкольников. Вторая часть занятия предполагает иные программные задачи и другой 
вид деятельности для дошкольников. Третья часть занятия – это, например, художественное 
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творчество детей, ручная деятельность. Такое комплексное занятие, если оно правильно 
организовано, по времени может выходить за рамки обычного занятия - смена деятельности не 
вызовет усталости и скуки. В ходе его проведения воспитатель может использовать музыку в записи, 
сделать веселую физкультминутку. 

Комплексные занятия - это творческое дело воспитателя 
Таким образом, занятия оказывают положительное воздействие на детей, способствуют их 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, планомерно готовят их к обучению в 
школе. Несомненна их роль в экологическом воспитании детей: чувственные представления детей, 
получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы, расширены, углублены, 
объединены, систематизированы.  

Экологическое воспитание дошкольников в семье 
Осуществление экологического образования дошкольников в ДОУ будет более эффективным, 

если оно будет иметь продолжения в семье. 
Семья – это своеобразный микро-коллектив, который играет определенную роль в 

воспитании личности. Современная наука располагает многочисленными данными, 
свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться 
от семейного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю гамму чувств, широчайший круг 
представлений о жизни. 

Семейное воспитание представляет собой одну из форм воспитания подрастающего 
поколения в обществе, сочетающее целенаправленные действия родителей с объективным влиянием 
жизнедеятельности семьи. Необходимо отметить и такую особенность семейного воспитания, как 
регулирование разнообразных отношений ребенка с окружающим миром. Нередко родители 
выступают своеобразным «буфером», смягчая внешние требования и подстраховывая возможные 
отклонения от нормы, снимая стрессы, полученные ребенком в других сферах жизни. 

Представляя собой малую социальную группу структуры общества, семья наиболее 
соответствует требованию постепенного приобщения ребенка к общественной жизни и поэтапного 
расширения его кругозора и опыта. 

В исследовании Т.А. Марковой систематизированы факторы, которые определяют силу и 
стойкость семейного воспитания. 

1. Воспитание в семье отличается глубоким эмоциональным, интимным характером. 
«Проводником» семейного воспитания являются родительская любовь к детям и ответные чувства 
(привязанность, доверие, нежность) детей к родителям. Эффективность семейного воспитания во 
многом определяется теми эмоциональными узами, которые связывают всех ее членов, благодаря 
чему дети чувствуют себя защищенными от неизвестности и опасностей окружающего мира. Здесь 
можно укрыться в маминых объятиях от подлинных и мнимых страхов, узнать обо всем на свете у 
дедушки, который «самый, самый умный». Домашнее тепло - одно из условий счастливого детства. 

2. Воспитание в семье отличается постоянством и длительностью воспитательных 
воздействий матери, отца, других членов семьи в самых разнообразных жизненных ситуациях, их 
повторяемостью изо дня в день. Такое постоянство воспитательных воздействий благоприятно для 
формирующейся нервной системы ребенка, которая вырабатывает ответные действия на внешние 
раздражители. Даже если по содержанию, форме выражения эти воспитательные воздействия не 
всегда педагогически грамотны, ребенок знает и предвидит в каждый жизненный момент, что его 
ожидает. Например, возвращаясь с прогулки в испачканной куртке, он заранее готовит себя к 
неодобрительной реакции мамы, настраивается на ту деятельность, которая потребуется для 
«успокоения» мамы («Попрошу прощение, поцелую, возьму щетку и почищу куртку»). 

3. Семья обладает объективными возможностями для включения ребенка с первых лет жизни 
в разнообразные виды деятельности (бытовую, трудовую, хозяйственную, воспитательную в 
отношении других членов семьи и его самого). Если в детском саду дети участвуют главным образом 
в труде от случая к случаю, не всегда понимают его необходимость для окружающих людей, то в 
семье совсем иная картина. Уже у ребенка 1,5-2 лет могут быть постоянные обязанности: вечером 
уложить игрушки «спать», подать дедушке газету, поставить скамеечку для ног перед креслом 
бабушки. С 3-4 лет ребенку поручают поливку комнатных растений, он сервирует стол, помогает 
взрослым в уборке. 
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В качестве первого и очень важного фактора, который определяет особую значимость 
семейного воспитания в формировании личности ребенка, делает его приоритетным по сравнению с 
другими воспитательными институтами, ученые подчеркивают глубоко эмоциональный, интимный 
характер семейного воспитания. Оно строится на кровном родстве, и его «проводниками» являются 
родительская любовь к детям и ответные чувства детей к родителям (Ю.П. Азаров, И.В. 
Гребенников, Т.А. Маркова, А.В. Петровский, А.Г. Харчев и др.). 

К особенностям семейного воспитания относятся также постоянство и длительность 
воспитательного воздействия на ребенка со стороны родителей и других взрослых членов семьи. 
Воспитательный процесс в семье – явление своеобразное, он не имеет ни начала, ни конца, 
осуществляется постоянно, словом и делом, поступком и интонацией. Этот процесс лишен тех форм 
организованности и четкости, которые свойственны, например, учреждениям общественного 
воспитания. Стихийные и целенаправленные воздействия в семье повторяются изо дня в день, и 
ребенок здесь, чем бы он ни занимался, - объект воспитания, руководства, контроля. 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и характер этого влияния 
объясняются теми механизмами социализации ребенка, которые с наибольшей эффективностью 
активизируются в семейном воспитании. 

Выражение «дети - зеркало семьи» при всей своей кажущейся банальности удивительно точно 
передает смысл ориентации ребенка на те духовные и моральные ценности, которые исповедует его 
семья. В каждой семье свои представления о добре и зле, свои приоритеты и нравственные ценности: 
в одной во главу угла ставят доброту, милосердие, гуманность, в других, напротив, царит культ 
жестокости. Родители всячески стимулируют и поощряют такие поступки, действия, способы 
поведения, которые отвечают их представлениям о том, что хорошо и что плохо. Так, молодой папа 
учит своего 3-летнего сына «давать сдачу» при любых размолвках со сверстниками, не учитывая, что 
причиной ссор, конфликтов у детей бывает не столько злой умысел, сколько неумение высказать 
просьбу, неуклюжесть движений, импульсивность поведения. 

В семье закладываются основы гуманного отношения к природе. Таким образом, 
экологическое воспитание в семье имеет особо важное значение в становлении высоконравственного 
отношения ребенка к природе. 

В дошкольных образовательных учреждениях решение проблемы экологического воспитания 
осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях: 

- воспитание начальных форм экологической культуры детей, осознанного отношения к 
природе, выработка первоначальных практических навыков; 

- развитие экологического сознания, экологической культуры взрослых, воспитывающих 
детей дошкольного возраста. 

Экологическое воспитание в семье во многом зависит от родительского авторитета, от того, 
как семья в целом и каждый взрослый в отдельности реагируют на сохранение природной среды 
дома, в парке, в поле, в лесу и т.д. Семейная жизнь, работа родителей, их гражданское лицо, их 
поведение формируют первые ростки детского отношения к природе и человеку. Воспитание детей в 
семье идет посредством авторства родителей. Собственное поведение родителей и влияние их на 
детей - «самая решающая вещь». «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с 
ним разговариваете, или поучаете его, или показываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Воспитываете детей своим подлинным авторством» 
(А.С. Макаренко). 

Рост образованности родителей способствует установлению у детей более богатых духовных 
связей со средой. 

В экологическом воспитании важное значение имеет сила подражания. Нужны живые 
хорошие примеры перед глазами детей. Каждое наше слово, каждый наш жест, не говоря уже о 
поступках, раз их видит ребенок, могут служить для него примером для подражания. 

Педагогические исследования показывают, что дошкольники могут овладеть нормами и 
правилами, а также ограничениями и запретами экологического характера. Нравственная позиция 
ребенка по отношению к природе проявляется в моральных суждениях, нравственном выборе и 
поведении в экологических ситуациях, развитом чувстве сопереживания и милосердия. Необходимо 
познакомить, детей с правилами поведения на природе с учетом ее сохранения и защиты (помочь 
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овладеть умением правильного сбора даров природы, не причинять вреда живому, не нарушать его 
целостности и условий жизни). Постепенно ребенок будет овладевать системой поведенческих 
экологических умений, что является составной частью экологической культуры личности. 

Для развития творческого воображения родителям важно замечать и поддерживать всякое 
творческое начинание ребенка.  

Семья призвана заложить у ребенка отношение к природе как источнику уникальных 
материальных и духовных ценностей. Задача воспитателей ДОУ – грамотно выстроить работу с 
родителями по экологическому воспитанию в семье. Родители дошкольника наиболее восприимчивы 
к советам педагогов. Дошкольный возраст - период, когда многие из них сами стремятся к контакту, 
сотрудничеству с педагогами, что очень важно для экологического образования. 

Экологическое просвещение родителей - одно из крайне важных и в то же время одно из 
наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения.  

В экологическом воспитании родители должны умело использовать русскую и мировую 
литературу. В ней есть прекрасные произведения, в которых с глубокой любовью изображены 
разные животные. После прочитанных книг и бесед с родителями дошкольники пристальнее и 
внимательнее вглядываются в жизнь природы и убеждаются в том, что человек должен быть чутким 
и сердечным участником того великого, что непрерывно совершенствуется в живой природе. 

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а экологическая 
информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично значимой для них. Большое 
внимание должно уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через 
деятельность человек воздействует на окружающий мир. 

Маршруты выходного дня могут выступать как средство взаимодействия с семьей в 
приобщение дошкольников к природе родного края. Такой поход в природу: на дачу, к реке, за город 
способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей, 
дает возможность дошкольникам почувствовать себя «взрослым», а взрослому - лучше понять мир 
ребенка.  

Маршруты выходного дня разрабатываются посезонно, по возрастам и по различной 
тематике. В маршрут выходного дня входят:  

- цели маршрута; 
- полезная информация об объекте; 
- пословицы и поговорки, приметы, загадки, стихи; 
- опытно экспериментальная деятельность; 
- подвижные и дидактические игры. 
Кроме маршрутов выходного дня можно предложить родителям буклеты с опытно-

экспериментальной деятельностью, в которой содержатся описание опытов, которые взрослые могут 
проводить совместно с детьми в домашних условиях. 

Неплохо, если в семье сложилась традиция проводить каждое лето в путешествии, это 
расширяет кругозор детей, приучает их к бережному природопользованию. 

В феврале-марте месяце можно объявить конкурс "Урожай!". Родители с помощью детей 
должны посадить рассаду, ухаживать за ней в течение лета и к сентябрю принести на ярмарку 
выращенные овощи. Всю проводимую работу фиксировать в летнем дневнике наблюдений 
"Урожай". В начале года педагог и родители организуют ярмарку "Урожай!", где будут 
представлены овощи, выращенные родителями и детьми за летний период. 

В весенне-летний период совместно с родителями можно организовать трудовой десант, 
который проводил бы работу по следующим направлениям: "Зеленая аптека" (сбор лекарственных 
трав),"Посади дерево"(посадка зеленых насаждений в жилом микрорайоне),"Санитарный 
день"(участие в уборке мусора на берегах реки, лесополосы),"Наш огород"(работа на приусадебных 
участках, дачах). Итоги данной работы фиксировать в альбоме "Зеленый патруль". 

В течение года родители могут принимать активное участие в природоохранительных акциях, 
помогать детям в подготовке мероприятий экологической направленности, участвовать (в качестве 
жюри) в КВН и викторинах 

Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние на формирование у 
ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент нравственного воспитания, которое 
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неразрывно связано с экологическим, также закладывается в семье и именно в период раннего 
детства.  

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного 
воспитания и просвещения родителей, направленный на формирование экологической культуры всех 
членов семьи. Г.А. Ягодин неоднократно подчеркивал, что работ, с родителями не менее важна и 
более трудна, чем с детьми. Одной из первостепенных задач автор считает привлечение взрослых 
членов семьи (даже бабушек и дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной 
работе. 

Семья помогает правильно воспринимать окружающую нас природу. Родители помогают 
ребенку понять окружающую природу, делают её интересной и привлекательной для ребенка. 
Ребенку следует полюбить все, что его окружает, с чем связано его чувственное познание, так как его 
интеллектуальный и эмоциональный рост тесно связаны.  

Воспитатель помогает родителям стимулировать у детей развития сенсорного восприятия их 
непосредственного окружения, с целью открыть им уникальность, красоту, чудесного мира природы. 
Возвысить душу, достигнуть этого совершенного состояния интеллектуальной любви — вот цель 
истинного педагогического воздействия на ребенка.  

Итак, воспитывать в человеке любовь к природе с первых лет жизни - одна из самых важных 
задач семьи. Ведь это формирование человеческого характера. 

Таким образом, современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании ребенка, 
проявляющийся в многообразии форм воздействия, в непрерывности и длительности последнего, в 
диапазоне ценностей, которые осваивает подрастающий человек. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формы организации: индивидуальная, подгрупповая. 
 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  
Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг; 

 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 
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детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 
создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 
дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  Включение в 
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 
обучения, без-барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 
специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 
специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 
данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 
ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 
сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 
методы и средства. 

Основные направления работы по Программе 
Целью коррекционной работы для детей с особыми возможностями здоровья является – 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 
категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
 создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 
образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 
Содержание коррекционной работы: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 

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

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 
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Принципы организации образовательного процесса: 
-индивидуализация; 
-разносторонность; 
-комплексность; 
-систематичность коррекционно - педагогического воздействия. 
      Анализ сторон психофизического развития детей, его потенциальных возможностей и 

опора на них при планировании и проведении педагогического воздействия должны стать 
приоритетными задачами всех участников коррекционного процесса - педагогического коллектива 
ДОУ, родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается комплексность коррекционного 
воздействия и возможность проведения соответствующей  работы не только непосредственно, но и 
опосредованно, используя для этого резервы различных видов детской деятельности (игровой, 
учебно-познавательной, продуктивной и др.), режимных моментов в детском саду, свободного 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье и т.п. На основе рекомендаций психолога и 
в тесном сотрудничестве с ним педагоги и родители создают условия для  жизни детей- т.е. создания 
обогащенной предметно - развивающей  среды в ДОУ и в семье. Это позволяет оказывать  помощь 
детям как параллельно образовательному процессу (в форме специальных  занятий), так и в его 
контексте за счет активного привлечения внимания к  развитию ребенка близких ему взрослых и их 
равноправного партнерства в коррекционно- образовательном процессе. 

     Однако все перечисленные условия могут быть сведены на нет в том случае, если при 
оказании коррекционной  помощи детям не будет соблюдаться должной систематичности. 

     Только проведение хорошо продуманной, рационально спланированной, 
скоординированной и ежедневной (в противовес фрагментарной и эпизодической) работы дает 
основание говорить о реальном достижении положительных результатов. Тщательный анализ 
ресурса регламентированной и нерегламентированной детской деятельности и его рациональное 
использование позволяют добиться максимального коррекционного эффекта в более короткие сроки. 

 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Распорядок и режим дня 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 
ребенка. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 
что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду.  

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы 
развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5 - часовое с 07.30 до 18.00 часов, исключая 
выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, 
объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 
финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 
дни. 
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Режим дня - ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 
мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. 
Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 
нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 
бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 
закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 
 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 
 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 
 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13.  

Режим пребывания детей 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. 
Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 
ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, 
отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не 
меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 
относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - 
спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время 
для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 
замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ 
слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для 
себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии 
с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 
  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 
  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 
  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
  спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 
  отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов; 
  недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей; 
  ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 
организации воспитательно-образовательного процесса 
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Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 
образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 
их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 
только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня в МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 
лет составляет 5,5-6 часов. 

Приём детей 
Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в 

любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. 
Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период 
от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы 
организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и 
индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 
природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. Продолжительность 
утренней гимнастики: 

- старшая группа ─ 6-8 минут; 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 
Организация дневного сна детей 
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед 
засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2 - 2,5 часа в 
зависимости от возрастной категории детей. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 
помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 
последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 
основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 
организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
 спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты; 
 минимум одежды на ребенке;  
 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная классическая музыка по выбору детей; 
 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 
 «ленивая» гимнастика после сна. 
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После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 
(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 
подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулку организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 
– после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 
приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью 
сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 
регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 
направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 
себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 
деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 
(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-
коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей:  
- наблюдение;  
- подвижные игры; 
- труд в природе;  
- самостоятельная игровая деятельность детей; 
-индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, 

нравственных, эстетических качеств.  
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 
моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 
связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 
организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 
облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за 
трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети 
собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса.  
Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена 
влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 
Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует 

установленным нормам и используется полноценно. Большое значение имеет организация 
групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского 
внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о 
способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в 
работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки 
организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. 
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Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения 
к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 
В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню 

на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится 

витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд 
используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерго-

затратам детей; 
 сбалансированность рациона; 
 максимальное разнообразие блюд; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка; 
 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода 
продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание 
белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 
месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации 
готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ 
осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского 
комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического 
сертификата соответствия. 

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 
детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 
правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 
родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за 
время пребывания детей в ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 
   мыть  руки  перед  едой; 
  класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 
  рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
  после  окончания  еды  полоскать  рот. 

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

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и 
уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 
сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с 
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 
каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непрерывной  образовательной деятельности 
Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами  и образовательной программой дошкольного 
образования и утверждаются приказом заведующего МАДОУ. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей для детей от 5 до 
6 лет - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в старшей и 
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подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно 
образовательной деятельности с использованием компьютерной техники  обеспечина гигиенически 
рациональная организация рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень 
освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на 
расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. 
Недопустимо использование одного компьютера для одновременного занятия двух и более детей. 
Непосредственно образовательную деятельность с использованием детьми компьютеров проводится 
в присутствии педагога или воспитателя (старшего воспитателя).  

Непрерывная длительность просмотра передач и диафильмов в в старшей и подготовительной 
– не более 30 минут. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раза в день (в 
первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка 
или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной 
деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 
непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 
обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 
проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 
навыков и двигательных качеств.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности используются все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 
игр, спортивных упражнений. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

К организационным формам двигательной деятельности относятся: утренняя гимнастика, 
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, занятия на тренажерах. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 
зависит от возраста детей и составляет: 

в старшей группе – 20-25 мин.; 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 
солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 
персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 
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закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка 

Режим дня в холодный период (с сентября по май) 
 пребывания детей в ДОУ 
В таблице приведены дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом 

на 10.5 -часовое пребывание ребенка в детском саду.  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон.  
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Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 
необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 
обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 
игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). 

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и гидро-аэробике (в 
старшей и подготовительной группах). 

 
Режим двигательной активности 

Формы  
работы 

Виды  
занятий 

Количество и длительность занятий 
 (в мин.)  

 

5-6 лет 

Физкультурные  
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20 мин. 

б) на воздухе 1 раз в неделю 20 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 10 мин. 

б) подвижные и спортивные игры  
и упражнения  
на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером)  
20 мин. 

в) физкультминутки  
(в середине статического занятия) 

3–5 мин. ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

Активный  а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 
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отдых б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 
этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при работе 
по пятидневной неделе. Дошкольное учреждение может вносить изменения в планирование для 
учета специфики региона и особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в 
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей группе не превышает 45 минут соответственно. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 
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Примерное планирование образовательно-воспитательной  
работы по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый  
вид деятельности 

Периодичность 
Старшая группа 

Физическая культура  
в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура  
на прогулке 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 
Формирование элементарных  
математических представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование  2 раза в неделю 
Лепка  1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

 
Конструктивно-модельная  
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении  
режимных моментов 

ежедневно 
 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ 
 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП – ОПДО. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Взаимодействие  
с семьями 

-двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования; 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 

- педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
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-игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами; 
-продуктивная мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация 
проектов; 
-коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 
с правилами; 
-трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта; 
-познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами; 
-музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением); 
-чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание. 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

опытом; 
- организация 
совместной 
деятельности детей и 
родителей; 
- совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
 

 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые;  
- сюжетные; 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм непрерывной  образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 
деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   
Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 
старшем дошкольном возрасте 
 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на день 
 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 

Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда в природе. 
Эстетика быта. 
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Оценка эмоционального настроения 
группы . 
Формирование навыков культуры еды. 
Этика быта, трудовые поручения. 
Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 
занятиям. 
Формирование навыков культуры 
общения. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Тематические досуги в игровой форме. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли, дни 
дарения). 
Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному развитию. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Развивающие игры. 
Интеллектуальные досуги. 
Индивидуальная работа. 

Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 
Беседа 

Театрализованные игры. 
Развивающие игры. 
Дидактические игры. 
 Словесные игры. 
Чтение. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности. 
Эстетика быта. 
Экскурсии в природу. 
Посещение музеев. 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа. 

Физическое 
развитие  

Прием детей в детский сад на воздухе 
в теплое время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны). 
Специальные виды закаливания. 
Физкультминутки.  
НОД по физическому развитию. 
Прогулка в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне). 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
Ритмическая гимнастика. 
Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений). 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняягимнастика ежедневно 
Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно 
Базовый вид деятельности Периодичность 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативныебеседы припроведении 
режимныхмоментов 

ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельностьдетей 
вцентрах(уголках) развития 

ежедневно 
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ФЭМП – формирование элементарных математических представлений; 
* реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 
ПОГ – подготовка к обучению грамоте; 
Чтение художественной литературы ежедневно, в соответствии с  темой периода и 

планом его реализации, в свободное время.  Чтение перед сном ежедневно  в целях 
успокоения детского организма. 

Восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 
деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

После ухода детей из детского сада, родителям рекомендовано осуществлять 
вечернюю прогулку с детьми не менее 1 часа. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

Педагогические задачи 
Примерные варианты 
итоговых мероприятий 

Итоговое 
мероприятие 

День знаний  (1-я неделя сентября) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 
 «Мы живем на Урале» 
 Вспомнить с детьми летний отдых. Побуждать детей к рассказу воспоминаний о летнем отдыхе. 
Вспомнить места Родного Края – Среднего Урала. 
Способствовать формированию связной речи. 
Рассказать детям о празднике - День знаний, как о важном значимом дне. Развивать интерес к 
обучению, получению новых знаний.   
Формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми.  
«Юный эколог» 
Организовать экскурсию на цветник ДОУ 
Определить названия цветущих растений, закрепить части растения, учить сравнивать по высоте, 
форме, окраски листьев, цветов, стеблей, по запаху, определить их назначение (корень впитывает 
влагу, питательные вещества, стебель приносит их к листьям, цветкам, листья поглощают свет, из 
цветов потом будут семена. 

-фотовыставки; 
-творческие выставки; 
-конкурс рассказов. 
 
 

 

 День знаний. 

Осень (2-я–4-я недели сентября) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе, явлениях природы.  
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 
«Мы живем на Урале» 

-наблюдения за природой; 
-работа с календарем 
природы; 
-приметы; 
-дидактические игры; 
-рассматривание 
иллюстративно-наглядного 
материала; 

Выставка «Осенние 
фантазии» 

 
День дошкольного 

работника 
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Природа осенью. Формировать представления детей об объектах природы. Побуждать ребенка к 
непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания, радости, удивления, 
восхищения от  объектов природы. Способствовать накоплению у ребенка представлений об 
особенностях сезонных явлений природы. Обогащать словарь ребенка. 
Растения и деревья осенью. Познакомить детей с растениями Урала; Побуждать ребенка к 
непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания, радости, удивления, 
восхищения от  объектов живой природы. Способствовать накоплению у ребенка представлений о 
приспособлениях растений к изменяющимся сезонным условиям природы. Обогащать словарь 
ребенка. Формировать правила поведения на природе. Развивать интерес к растительному миру 
родного края, стремление его сохранить. 
Птицы и звери осенью. Познакомить детей с животным миром Уральского края. Побуждать ребенка 
к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания, радости, удивления, 
восхищения от  объектов живой природы. Обогащать словарь ребенка. Развивать интерес к 
животному миру родного края, стремление его сохранить. 
Юный эколог 
Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными обозначениями; учить рисовать 
значки, пользоваться трафаретами, аккуратно раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; 
развивать интерес к наблюдениям за природой. 
Уточнять представление детей о внешних и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 
распространенных в местности, где находится детский сад, о способах употребления их в пищу; 
закреплять представление о значении свежих плодов для здоровья людей; учить готовить салат. 

-чтение литературы 
природоведческого 
содержания; 
- целевые прогулки; 
-загадки; 
-поделки из природного 
материала; 
- рисование объектов 
природы; 
-лепка, аппликация; 
-выставки детского 
творчества; 
-народные игры; 
-подвижные игры. 

Я и моя семья (1-я–2-я недели октября) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 
знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд. 
 «Мы живем на Урале» 
Продолжать формирование представлений о семье и родственных отношениях. Развивать гендерные 
представления.  
Развивать представление о своем внешнем облике. 
История моей семьи 
Познакомить детей с понятиями «родословная» и генеалогическое древо, поколение. Учить 
составлять связные рассказы о своей семье на основании генеалогического древа, учить строить 
генеалогическое древо семьи, способствуя осознанию ребенком себя как частицы, причастной к 
истории жизни семьи. 
Традиции семьи 

-беседы о семье, семейных 
событиях;  
-дидактические игры; 
-игровые познавательные 
ситуации; 
-оформление выставок  
рисунков; 
-изготовление поделок; 
-ознакомление с правилами 
культурного поведения; 
-фотовыставка;  
-фотогазеты.  
Составление 
генеалогического древа. 
Семейные 
праздники/*чтение книги С. 
Лавровой «Сказания земли 

День пожилого 
человека. 

 
Праздник Осени. 

 
Выставка рисунков 

«Золотая осень». 
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Воспитывать любовь к своей семье, показать значимость семьи в воспитании подрастающего 
поколения. Подчеркнуть доброе, внимательное отношение членов семьи друг к другу. Привить 
гордость и уважение к семейным традициям. 
Профессии семьи 
Расширять знания детей о профессиях через знакомство с профессиями родителей. Развивать интерес 
к трудовой жизни родителей, помочь осознать необходимость выбора и получения 
профессионального образования для достойной жизни. Воспитывать уважение к своим родителям. 
Юный эколог 
Я и мое здоровье 
Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, понимание, что здоровый ребенок 
красиво выглядит, всему радуется, приветлив со всеми, имеет хороший аппетит, с удовольствием 
играет и занимается любимыми делами; больной ребенок должен лечиться, принимать лекарства. 
Воспитывать внимательное и заботливое отношение к близким людям. 
Я и моя семья 
Продолжать знакомить детей с семьями животных, с домашними животными. Формировать у детей 
обобщенное представление о том, что корова и коза – домашние животные, не боятся человека и 
позволяют ухаживать за собой; приносят пользу; человек заботится о них, создает все условия для 
жизни. 
 

Уральской» с.107. 

Мой город, моя страна! (3-я неделя октября — 2-я неделя ноября) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.  
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Обогащать духовный мир детей. Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. Показать 
какую роль играет  культурно-историческое наследие страны в жизни современных людей.  Раскрыть 
значение национальных традиций (проведение праздников, игр, образу жизни и др.) для 
формирования культуры, нравственных качеств русского народа. 
 «Мы живем на Урале» 
Расширять и уточнять знания детей об истории возникновения города и о его 
достопримечательностях. Воспитывать уважение к родному городу. Расширять и уточнять знания 
детей об истории возникновения города. 
Познакомить детей с символикой города. Формировать уважительное отношение к государственной 
символике. Воспитывать в детях чувство гордости за свой город. 
Юный эколог: 
Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; воспитывать желание по-доброму 
относится к людям, к природе Родного города, умение сочувствовать, сопереживать; познакомить с 

-игровые познавательные 
ситуации, в том числе 
связанные с безопасностью в 
быту; 
- беседы; 
- чтение народных потешек 
и стихотворений, 
литературных произведений; 
- совместная выработка 
правил поведения; 
-оформление выставок  
рисунков, изготовление 
поделок; 
- иллюстрирование 
простейших загадок (отгадок 
к ним); 
- сюжетно-ролевые игры; 
- хороводные народные 
игры; 

Праздник День 
матери. 

 
Выставка рисунков 

«Моя мама – лучшая 
на свете». 
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жанром плаката, учить создавать плакаты на тему бережного отношения к природе города (деревьям, 
паркам, лесопаркам, памятникам природы, водоёмам, рекам). 

- игры с бытовыми 
предметами;  
 

Наступает Зима (3-я – 4-я недели ноября) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и 
льдом.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
 «Мы живем на Урале» 
Природа зимой. Продолжать формирование представлений детей об объектах неживой природы. 
Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. Способствовать накоплению у ребенка 
представлений об особенностях сезонных явлений природы. Обогащать словарь ребенка. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Растения зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Способствовать накоплению у ребенка представлений о приспособлениях растений к 
изменяющимся сезонным условиям природы. Обогащать словарь ребенка. 
Птицы и звери зимой. Продолжить ознакомление детей с животным миром Уральского края. 
Расширять представления о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц. 
Юный эколог 
Продолжать знакомить детей с изменениями в природе. 
Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; как они готовятся к зиме. 
Рассказать о том, как человек помогает животным, птицам. 
Лес – дом животных 
Дать детям первоначальное представление о том, что лес – это сообщество растений и животных, 
проживающих вместе на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга; 
главные в лесу – деревья, они создают тень, под ними растут теневыносливые кустарники, травы, 
ягоды и грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах живет множество животных – там они находят 
пищу, могут прятаться, строить гнезда и убежища. 
 

-наблюдения за природой; 
-работа с календарем 
природы; 
-дидактические игры; 
-рассматривание 
иллюстративно-наглядного 
материала; 
-чтение литературы 
природоведческого 
содержания; 
- целевые прогулки; 
-отгадывание загадок; 
-поделки из природного 
материала; 
- рисование объектов 
природы; 
-лепка, аппликация; 
-выставки детского 
творчества; 
-народные игры; 
-подвижные игры. 
 
 

 

Новогодний праздник  (1-я— 4-я недели декабря) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Рассказать детям о семейном празднике Новый год, проговорить о том, как встречали этот праздник 
наши предки, как праздновали (костюмы, танцы и песни). 
Провести с детьми беседы о праздновании Нового Года в семьях детей. 
Приобщать детей к национально-культурным праздничным  традициям. Развивать у детей 
способность импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные 

-поговорки, пословицы; 
-загадки; 
-песни; 
-сказы и сказки; 
-народные игры, песни; 
-прибаутки; 

Праздник  
Новый год. 
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формы коллективного музыкального творчества. 
 
Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 
 «Мы живем на Урале» 
«Традиции народов Среднего Урала»  
Обогащать духовный мир детей. Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. Показать 
какую роль играет  культурно-историческое наследие страны в жизни современных людей. 
Юный эколог: 
Хвойные деревья 
Продолжать знакомить детей с отличительными особенностями хвойных деревьев (ель и сосна). 
Бумага - ценность 
Уточнять представление детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу делают из дерева. Бумага очень 
нужна людям, из нее изготавливают разные предметы, она бывает разного цвета, тонкая и толстая, 
мягкая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); 
упражнять детей в аппликации – умение составлять и склеивать предмет из частей. 
Красота природы зимой 
Наблюдать с детьми свойства снега; показать детям, что падающие снежинки можно рассмотреть на 
темном фоне. 
 

-заклички; 
-потешки и пр. 
-хороводы; 
-народные игры; 
-народные праздники; 
-театрализовано-
музыкальные развлечения; 
-народные инструменты; 
-народные танцы; 
-народные костюмы; 
-разучивание малых 
фольклорных форм. 

Народная культура и традиции (1-я - 2-я недели января) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Быт, уклад жизни, основные направления деятельности русских людей наших предков. 
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями.  
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды. 
«Мы живем на Урале» 
Познакомить детей с домашним бытом уральского народа, их домашними мастерскими; внешним 
обликом и внутренним устройством домов (Особенности бытового уклада этносов) 
Познакомить детей с домашним бытом уральского народа, их домашними мастерскими; внешним 
обликом и внутренним устройством домов (Особенности бытового уклада этносов) 
Познакомить детей с народными традициями на Урале и праздниками. Ознакомить детей с 

-поговорки, пословицы; 
-загадки; 
-песни; 
-сказы и сказки; 
-народные игры, песни; 
-прибаутки; 
-заклички; 
-потешки и пр. 
-хороводы; 
-народные игры; 
-народные праздники; 

Прощание с 
новогодней елочкой. 
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особенностями национальных костюмов народов Урала (русские, татары, марийцы). Воспитывать 
уважение к народам разных национальностей, доброжелательного отношения друг к другу. 
Формировать культуру общения детей в игровой деятельности. Расширять представления 
дошкольников о подвижных играх народов Урала 

-театрализовано-
музыкальные развлечения; 
-народные инструменты; 
-народные танцы; 
-народные костюмы; 
-разучивание малых 
фольклорных форм. 
Знакомство с народным 
календарем, названием 
праздников, рассматривание 
картин и презентаций. 
Беседа, презентация, 
иллюстрации, чтение 
литературы. Изучение малых 
фольклорных форм. 
Рисование, лепка, 
аппликация. 

Зима (3-я -4 я недели января) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и 
льдом.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
«Мы живем на Урале» 
Природа зимой. Продолжать формирование представлений детей об объектах неживой природы. 
Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. Способствовать накоплению у ребенка 
представлений об особенностях сезонных явлений природы. Обогащать словарь ребенка. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Растения зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Способствовать накоплению у ребенка представлений о приспособлениях растений к 
изменяющимся сезонным условиям природы. Обогащать словарь ребенка. 
Птицы и звери зимой. Продолжить ознакомление детей с животным миром Уральского края. 
Расширять представления о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц. 
Обитатели рек и озер 
Познакомить детей с водными ресурсами, их названиями и особенностями; какая рыба водится в этих 
реках. 
Целебные травы 
Познакомить детей с растениями и травами рассказать об их пользе. 

-наблюдения за природой; 
-работа с календарем 
природы; 
-дидактические игры; 
-рассматривание 
иллюстративно-наглядного 
материала; 
-чтение литературы 
природоведческого 
содержания; 
- целевые прогулки; 
-отгадывание загадок; 
-поделки из природного 
материала; 
- рисование объектов 
природы; 
-лепка, аппликация; 
-выставки детского 
творчества; 
-народные игры; 
-подвижные игры. 

Зимние забавы. 
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Юный эколог: 
Уточнить представление детей о зиме как сезоне, наиболее благоприятном для жизни растений и 
животных в природе; развивать способность воспринимать красоту зимних явлений природы; 
побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в изобразительной 
деятельности. 
Звери зимой 
Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, вникать в содержание, представлять его в 
образах, которые можно изобразить в рисунках; воспитывать интерес к наблюдениям в природе, 
желание совершать простейшие опыты. 
 

 
Лесная аптека, чтение книги 
С. Лавровой «Удивительный 
Урал», с.22, 49, 
дидактические и подвижные 
игры 

День защитника Отечества (1-я–3-я недели февраля) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 
 «Мы живем на Урале» 
«Люди земли Уральской» 
Познакомить с картой Свердловской области, расположением Урала и Екатеринбурга на карте, 
глобусе. 
Рассказать детям о ремеслах людей Родного Края, подчеркнуть значимость труда людей Родного 
Края. 
Профессии. Расширять представления детей о профессиях, связанных со спецификой местных 
условий. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края. Расширять 
представление детей о том, что делает малую родину (город) красивой. 
Юный эколог: 
Собаки – помощники и верные друзья человека 
Формировать у детей представления о том, что собака – умное домашнее животное, предана хозяину. 
Ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак можно использовать на разных службах. 
Воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно общаться с 
ними. 

-просмотр иллюстративных 
материалов; 
-чтение стихов и рассказов; 
- стихи, пословицы о труде; 
- выставки детского 
творчества; 
-дидактические игры; 
-загадки; 
-посильная трудовая 
деятельность в группе и на 
участке. 
 Праздник 23 

февраля. 

8 Марта (4-я неделя февраля — 1-я неделя марта) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

Совместная деятельность 
мамы и ребенка: 

 
Праздник 8 марта. 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 
 «Мы живем на Урале» 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Юный эколог: 
Приближается Весна в лесу 
Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период; формировать реалистичное 
представление о жизни лесных животных: все звери выводят потомство, птицы поют. Строят гнезда; в 
весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой зеленью, учить поддерживать воображаемую 
ситуацию. 
Люди заботятся о своем здоровье 
Уточнить представление детей о человеческом теле, о назначении отдельных его частей и органов; 
объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы нужны для человека; что 
организм надо развивать и укреплять; что весной организм ослаблен, поэтому надо больше бывать на 
воздухе, употреблять продукты, богатые витаминами. 
 

- рисование, лепка, 
аппликация; 

-    пение, слушание;   
-    музыкально-

дидактические игры; 
- составление 

коллажей; 
- изготовление 

простых 
сувениров; 

- декоративно-
прикладное 
творчество; 

- театрализованные игры; 
- моделирование; 
Изготовление открыток и 
подарков. 
 

Знакомство с народной культурой, искусством и традициями (2-я–4-я недели марта) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. 
 «Мы живем на Урале» 
Народный фольклор. Приобщить детей к национально-культурным традициям народов Урала. 
Музыкальный фольклор. Приобщать детей к национально-культурным традициям. Развивать у детей 
способность импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные 
формы коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона. 
Познакомить детей с возникновением уральской росписи, ее элементами 
Познакомить детей с Уральской домовой росписью. 
Познакомить детей с народным промыслом «Каслинское литье», с работами мастеров 
Продолжать знакомство с промыслом, воспитывать чувство уважения к народным умельцам 
(чеканщик, литейщик ) 

- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений 
народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с 
изобразительными 
материалами; 
- рассматривание, 
обсуждение, обыгрывание 
разнообразных эстетически 
привлекательных предметов 
(предметы народных 
промыслов, интересные 
фотографии, заготовки, 

Праздник 
Масленица. 
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Познакомить детей с росписью подносов в г. Н. Тагил, рассказать о - доме-музее Худояровых в г. 
Н.Тагил 
 
Познакомить детей с народной куклой-оберегом, научить изготавливать куклу 
Познакомить детей с работами уральских мастеров 
Познакомить детей с берестяными изделиями: туеса, короба, посуда 
Познакомить детей с уральской вышивкой, ее элементами и узорами, показать технику выполнения 
вышивки (гладь, крестик). 
Юный эколог: 
Береги деревянные предметы 
Дать детям представление о том, что дерево является важным строительным материалом; 
познакомить с богородской резной игрушкой. 
Береги бумагу: 
Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением; объяснить, что бумагу делают из 
древесины, бумага очень важна. 
 

например деревянные 
ложки, одноразовые 
тарелочки для росписи), 
элементов росписи 
(альбомы, листы), а также 
«проектирование» с их 
помощью фрагментов среды 
(кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - 
подбор музыкального 
сопровождения, звуков к 
образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных 
музыкальных инструментах. 
 

Весна (1-я–2-я недели апреля) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе.  
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени). 
 «Мы живем на Урале» 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Побуждать 
ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания, радости, 
удивления, восхищения от  познания природы. Продолжить ознакомление детей с животным миром 
Уральского края. Расширять представления о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц. 
Расширять представления детей о сезонных изменениях, влияющих на поведение зверей и птиц. Наш 
сказочный Урал – сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка. Ознакомить детей с творчеством  уральского 
писателя. Наш сказочный Урал – сказы П.П. Бажова 
Ознакомить детей с творчеством  уральского писателя 
Юный эколог: 
Оживает природа весной 
Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время: 
трогаются в рост деревья, просыпаются животные. 

-наблюдения за природой; 
-работа с календарем 
природы; 
-народные приметы; 
-дидактические игры; 
-рассматривание 
иллюстративно-наглядного 
материала; 
-чтение литературы 
природоведческого 
содержания; 
- целевые прогулки; 
-отгадывание загадок; 
-поделки из природного 
материала; 
- рисование объектов 
природы; 
-лепка, аппликация; 
-выставки детского 
творчества; 

День смеха. 
 

Выставка рисунков 
«На космических 

просторах». 
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Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, познакомить с их названием, с особенностями 
строения; учить устанавливать причинно – следственные связи. 
Всемирный день птиц 
Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и летают вблизи участка, учить замечать 
характерные особенности строения птиц, размер, окраску, разный цвет оперения, замечать 
особенности поведения птиц на кормушке; учить различать голоса разных птиц; развивать умение 
определять птиц по их следам. 
 

-народные игры; 
-подвижные игры. 

«Богатства Страны» (3-я - 4-я недели апреля) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Познакомить детей с картой нашей страны, рассказать о размерах страны, 
богатствах недр. 
 «Мы живем на Урале» 
«Богатства Родного Края – Среднего Урала» 
Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
Рассказать о родном крае, природных богатствах: горах, лесах, озерах, полезных ископаемых. 
Виды минералов Урала (камни). 
Юный эколог: 
Рассказать детям о богатстве растительного и животного мира лесов России и Урала. 
Экскурсия в лес 
Познакомить детей с весенними явлениями природы в лесу; показать, что лес – «многоэтажный дом», 
в котором на разных «этажах» живет много растений и животных, которые нужны друг другу; учить 
правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизнь. Воспитывать интерес к природе, умение видеть 
ее красоту, желание сохранять все живое. 
 
 

-рассматривание книг; 
-слушание историй; 
- рисование и 
конструирование; 
- народные игры; 
-чтение стихов о родном 
крае; 
-загадки; 
-сюжетно-ролевые и 
дидактические игры. 
 

 

День Победы (1-я неделя мая) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
«Герои России Уральского федерального округа» 
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
«Мы живем на Урале» 
Знакомить детей с подвигом героев ВОВ. Рассказать о значимости труда людей в военные годы.   
Военная техника, оружие 
Познакомить детей с уральскими металлургическими заводами, чем они знамениты (изделия из 
металла: от предметов быта до танков) 

-рассматривание 
иллюстраций, видео;  
- чтение стихов; 
-выставка совместных работ 
детей и родителей на тему 
ВОВ. 

Праздник  
День Победы. 
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Юный эколог: 
Как человек охраняет природу 
Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят ее сохранить, поэтому создают 
заповедники. Рассказать, что есть охраняемые растения и животные, познакомить с красной книгой. 

Лето (2-я–4-я недели мая) 
Обязательная часть «От рождения до школы» 
Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять 
и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 
Юный эколог: 
«Собираем листья мать-и-мачехи» 
Познакомить детей с тем, что листья этого растения являются лекарственным сырьем, их можно 
собирать, высушивать и хранить в пакетах. Сухие листья заваривают, как чай и пьют. Настой мать-и-
мачехи помогает лечить кашель, его можно пить взрослым и детям. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 
Экскурсия на пруд 
 Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в котором живут рыбы, лягушки, насекомые, 
есть водные растения. 

-целевые прогулки; 
-отгадывание загадок; 
-поделки из природного 
материала; 
- рисование объектов 
природы; 
-лепка, аппликация; 
-выставки детского 
творчества; 
-народные игры; 
-подвижные игры. 

Праздник  
День защиты детей. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, 
праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 
Мероприятия групповые, межгрупповые и обще-садовские: 

•физкультурные досуги; 
•спортивные праздники; 
•соревнования; 
•дни здоровья; 
•тематические досуги; 
•праздники; 
•музыкальные развлечения; 
•театрализованные представления; 
•смотры и конкурсы; 
•экскурсии. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 
преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий.  

Примерный перечень развлечений 
 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 
ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен.  
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Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 
Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
Основные принципы организации среды 

 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье-

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту 
и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 
потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 
двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 
на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 
доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 
-   «Центр сюжетно-ролевых игр»; 
- «Центр Художественно-эстетического развития» (зона ряжения для театрализованных игр, 

детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
- «Центр книги или библиотека»; 
-  «Центр Познание» (модули, оборудование для экспериментирования); 
- «Центр Логического развития»  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности 
— статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 
среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 
и т. п.). 

Образовательный процесс,   начинается с создания развивающей предметно-
пространственной среды в группах дошкольной образовательной организации.  

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:  
1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши достижения», 
«Проектная деятельность». 

 2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 
сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 
заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 
групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить 
план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом 
гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, 
постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.  

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 
разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

 При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие основные 
составляющие:  

- пространство;  
- время;  
- предметное окружение.  

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 
Использование пространства Влияние пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 
Многофункциональное использование всех 
помещений ДОУ. Использование спален, 
раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от игровых 
существенно влияет на результат работы в этих 
центрах 

Создание игрового пространства, мини- 
кабинетов, экологической лаборатории, лого-
пункта и т.д. создают возможность детям 
осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для освоения 
образовательного пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 
расположение мебели (при этом мебель не 
должна быть высокой, чтобы визуально не 
исчезло ощущение простора, света в помещении)  

Развивается ориентировка в пространстве 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 
помещениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки 
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Все пространство «разбирается» на части и 
вместо целостного пространства проектируется 
множество небольших «центров», в которых 
относительно полно представлены различные 
виды деятельности и имеется все необходимое 
оборудование  

У ребенка есть возможность целенаправленных, 
сосредоточенных занятий каким-либо видом 
деятельности, концентрация внимания, 
усидчивость  

 
Использование Времени 
 
 

Влияние пространства на интеллектуальное 
развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 
жизнедеятельности 

Ребенок учится планировать свою деятельность 
более организованно и целесообразно проводить 
свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 
регламентированной целенаправленной 
познавательной деятельности под руководством 
взрослых, нерегламентированной деятельности 
при организации взрослым и свободной 
деятельности (соответственно 20:40:40) 

Оптимальное сочетание для поддержания 
активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: «я - я» «я - 
педагог» «я - друг, друзья» «я - все» 

Разнообразие общения - разнообразие 
информации, расширение ориентировки в 
окружающем мире 

 
Использование предметного окружения  
 

Влияние пространства на интеллектуальное 
развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 
вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 
сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действительности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 
программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

Широкое использование в интерьере значков, 
моделей, символов, схем, планов, загадочных 
знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 
пытливость, любознательность 

 
Особенности РППС образовательной области «Социально - коммуникативное  

развитие» 
Материалы для сюжетной игры 
Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в двух 

направлениях.  
С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические 
игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей 
(например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные 
железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., 
действующие сборные модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и 
игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно- разборные игрушки являются одновременно и 
хорошим материалом для познавательно-исследовательской деятельности). 

 С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, 
реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять 
действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее определенный 
практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры 
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реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, 
позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и т.п.  

Такого рода реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют 
перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому действию. 

 Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 
направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 
одновременно, уменьшения размеров.  

Очень большое значение приобретают макеты — предметы, представляющие в уменьшенном 
виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства 
становятся опорой в построении детьми достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре 
(совместной и индивидуальной). 

 Целесообразно предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, 
позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), 
ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт).  

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени 
готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные 
мелким фигуркам- персонажам, строительные наборы специального назначения для возведения 
сборных замка, крепости, домиков и пр.). Второе направление — изменение крупных 
прототипических маркеров в сторону все большей условности.  

Они теряют определенную тематически- смысловую нагрузку и приближаются к крупным 
полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная многочастная рама 
(ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля 
(как и набор крупных набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В 
пределе, мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, 
специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 
подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится "пещерой", и 
пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры 
старших дошкольников.  

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с 
одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее крайнему 
полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 
уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной 
условности. Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, 
которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий.  

Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в 
наборе с предметами оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы из 
нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы 
позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, 
реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в 
качестве творца (в режиссерской игре). 

 Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера 
куклу (кукол) с "прикладом" — разнообразной одеждой, подходящим по размерам реалистическим 
антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен до 
недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков 
в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., 
выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, 
исторического или футурологического характера).  

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): 
домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., позволяющие ребенку 
"творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее исторические и 
географические рамки для себя. Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на 
стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность 
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воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к 
игрушкам-персонажам.  

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, 
так сказать, супер-условные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это 
человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом или цилиндром) и головой с 
намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь 
предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого 
реалистические игрушки не представляется возможным).  

Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, 
они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий 
(моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус 
отношений и пр.).  

Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных 
человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам 
привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких 
игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

 Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и 
в средней группе. Сюжетообразующие наборы материала и его размещение В связи с тем, что 
игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 
таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 
Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — крупным 
универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко 
перемещаются с места на место. 

 В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее 
место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 
сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-
персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 
развертывании детьми режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом").  

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 
быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 
мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, 
чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" 
сюжетообразующие наборы — макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами и 
детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 
меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 
которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей.  

Материалы для игры с правилами 
 В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую 

компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную компетенцию. 
Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть — 
игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального игрового материала. Это 
наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы.  

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12 
частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков 
(примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе  

"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 
Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с 
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дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти 
материалы совпадают с материалами для двигательной активности (см. соответствующий раздел).   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 
деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   
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13 Памятные места и традиции города: Природа 

1 

«Традиции народов Среднего Урала» 
14 Урал многонациональный 

 Этносы Урала  
1 

15 Элементы материальной культуры (особенности 
устройства быта) 

1 

16 Народный календарь, поговорки и пословицы 1 
17 Игры коренных народов Урала 1 
18 Знакомство с народным костюмом 1 
19 Ремесла Урала: кузнец, гончар, каменщик, 

рукодельница 1 

«Уральская зима» «Природа Урала» 

20 Птицы и звери зимой - особенности зимней жизни. 1 
21 Традиционные зимние забавы и игры. 1 
22 Природа Урала в зимнее время. Сезонные изменения. 

Профилактика заболеваний (лесная аптека, польза 
трав) 

1 

«Люди земли Уральской (особенности жизни и быта)» 
23 Первобытный человек на Урале 

Пещера-чум-изба: кто там жил и когда? 1 

24 Устройство русской избы (предметы домашнего 
обихода) 1 

 
25 

Профессии Урала, связанные со спецификой местных 
условий.  Профессии родителей. Польза  труда, 
уважение и почет трудящимся людям Родного Края. 

1 

«8 Марта – Международный женский день» 

26 Понятия мама, бабушка, сестра. 
Любимые занятия моей мамы, бабушки, сестры.  1 

«Культура и искусство народов Среднего Урала» 
 
27 

Уникальные виды искусства 

1 
Литье в городе Касли 
Решетки и ограды: «Чугунное узорочье Каслинских 
мастеров» 

28 Уральский фарфор и фаянс 1 
29 Народная игрушка (Отдарок, кукла-Скрутка, 

(Пеленашка), Кувадка, Веснянка, Пасхальная) 
1 

30 Народный музыкальный фольклор 1 
Традиционные виды художественного творчества 

31 Тагильская роспись – тагильские подносы 
Уральская домовая роспись 

1 

32 Изделия из бересты  1 
33 Уральская вышивка 1 

«Весна» «Природа Урала» 
34 Природа весной, травы и деревья, занесенные в 

Красную книгу. 
1 

35 Наш сказочный Урал – сказы П.П. Бажова и сказки 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

1 
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«Богатства Родного Края – Среднего Урала» 
36 
 

Подземные  богатства Земли Уральской (Самоцветы - 
хризолит, аметист, топаз, изумруд, рубин, гранат) 

1 
 

«Праздник Победы» 
37 «Герои России Уральского федерального о Военная 

техника, оружие круга» 1 

38 Итоговое занятие 
«Край родной – земля уральская» Ярмарка 

1 

Итого  36 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает 

свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед человеком 
через праздники. 

Национально-культурные традиции 
Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных 

народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. 
Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 
Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 
марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 
(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и 
поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 
жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 
выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, 
касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 
содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 
комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 
умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 
развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 
окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 
ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в 
психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, 
но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым 
мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их 
памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 
Существенным достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие схемы. 
Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 
персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между 
строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 
своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 
законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к 
поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней 
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дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого 
общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие 
ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной 
деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  
Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 
окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего 
поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, 
которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 
непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает 
первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются 
первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и 
потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 
ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место 
преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 
Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, 
Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-
Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для 
охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, 
двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная 
добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное 
тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных 
кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 
интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить 
детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста 
определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 
(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 
каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 
подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-
прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 
возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-
чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в 
художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 
дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 
Роль семейных праздников в жизни ребенка 
Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает 

свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед человеком 
через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы язычества.  
«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у современного человека этот 

нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - тогда он все забудет, и всему 
разучится, и должен будет все начинать сначала» (В.О. Ключевский). 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. Семейные 
праздники содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. Для полноценного 
развития ребенка ему необходим праздник. 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, 
что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от 
праздника до праздника .. Тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить Праздники... » - 
писал К. Д. Ушинский. 
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Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны поддерживать 
взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы каждое чувство в детях проснулось 
через цвет, звуки, запахи и другое. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 
этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 
счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 
сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет 
зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 
отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 
душевной теплоты и любви. 

 День рождения 
Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого члена семьи 

должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется отношение всей семьи к имениннику. 
В свою очередь и он имеет возможность выразить свою любовь и признательность каждому члену 
семьи. 

Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, по возможности 
должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенности детей: чем младше ребенок, тем 
ярче должен быть праздник. Этот день полон сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть 
возможность запечатлеть этот день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая 
серия разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постараться сохранять, 
потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за изменениями характера ребенка, его 
увлечениями. Текст поздравления составить не просто. Желательно чтобы поздравления были в 
стихах и относилось именно к этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень 
благотворное влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 
несовершенны от души. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть 
замечательная возможность использовать коллективную творческую деятельность, которая 
объединяет детей, учит взаимопониманию, взаимоуважению. В коллективном труде каждый может 
ярче проявить свои способности - сочинить стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать 
аппликацию и придумать многое другое. 

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение подарков. 
Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет приятно увидеть свой подарок 
сразу после пробуждения, рядом со своей кроваткой. В семье могут поздравлять не только близкие 
люди, друзья, но и любимые игрушки. Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы 
может быть свой подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не 
демонстрировались ребенку  Проснувшись именинница увидит свои вещи и поймет, что выросла на 
целый год. Сразу же эти вещи надевают на ребенка, а старые вещи убирают. 

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, 
в корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с 
такими сюрпризами, и восторгу нет предела! 

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его машинках, где на 
каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, трусики, платочки и т.д. 

Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются лично. Эти подарки 
хранятся если не всю жизнь, то очень долго.  

Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот маленький 
архив передать детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, они могут быть богатыми, но 
не от души. 

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более 
эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это будет всего 
один цветок или букетик полевых цветов, но и его можно хранить всю жизнь. 
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Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» и 
«хорошие» подарки. Хранится все, что можно сохранить. 

Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, то 
сохранить праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может принимать участие и 
именинник. Здесь такой простор фантазии! На стенах, покрытых обоями, хорошо крепить все 
разными материалами, а на стенках шкафов с внутренней стороны можно закрепить фотографии и 
т.д. От люстры до карниза можно протянуть гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными 
буквами написано имя виновника торжества или «Поздравляем».  Потолок можно превратить в 
лесную полянку закрепив на потолке, как новогодний снег, отдельные цветочки. Приятно увидеть в 
День рождения на зеркале смешную рожицу, нарисованную подкрашенной зубной пастой. Можно 
оформить кресло или стул именинника, задрапировав тканью. 

Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой скатертью В 
этом тоже большой воспитательный момент: дети учатся правильно и красиво, а главное свободно, 
вести себя за сервированным столом. Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. Де-
тям лучше подать индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть 
фаршированные помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно предложить 
немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» вызывает аппетит. Этот сюрприз 
нетрудно подготовить, намочив край стакана водой с добавлением лимонной кислоты, обмакнув его 
в сахар. 

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в семье, лучше 
домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! Торт обязательно 
украшается свечками. Этот ритуал, тушение свечей всем нравится. Чем больше возраст ребенка, тем 
больше свечей и тем труднее их погасить. В этом случае снова видно взросление ребенка. 

Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День рождения» и 
другими (кто последним назовет песню с этими словами является победителем и награждается 
памятным сувениром), конкурс на лучший комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи 
пригодятся различные мелкие предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее 
пожеланий - пожелания пишутся на отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и 
потом каждый берет его себе. Пожелания шуточные вызывают всеобщее веселье. Интересно 
проведение игры «Что бы это значило?». На отдельных листах бумаги приклеивается фотография 
(можно именинника, или кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена смешную, нетипичную 
ситуация. Каждый участник игры ставит свою подпись и заворачивает, передает другому, так 
готовится несколько фотографий. Все подписи читаются потом вслух, и самые остроумные 
награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть интересные пожелания, написанные на 
сердечках, их преподносят имениннику или всем гостям. Гости могут получить в подарок розочки с 
именинного торта, сделанные из теста, соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое 
удовольствие. Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается жизнь 
именинника. 

Празднование семейных событий 
В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям приятно 

получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком:   фотоальбомы, стенгазеты, 
фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. Содержание 
праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», конкурсы, посвященные 
«молодоженам»; интервью, в котором мама и папа откровенно отвечают на все вопросы. 
Виновникам торжества и гостям посвящается импровизированный концерт, подготовленный детьми 
заранее. Родители тем самым поддерживают родственные связи и воспитывают у детей чувство 
ответственности и гордости к своему роду. 

Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным является то, 
что у детей появляется чувство причастности к семье и родине в целом. Благодаря рассказам 
бабушек и дедушек можно узнать родословную нескольких поколений, составить генеалогическое 
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дерево своей семьи. Это позволит подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и 
жить и почитать своих предков. 

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо организовать выезд в 
лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть пробуждение природы, мощную силу 
зеленых росточков, которые преодолев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это 
поход в мир красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно 
повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень красивое место можно 
«запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень внимательно охватить взором, закрыть глаза и 
оставить там, где-то в сознании это местечко. Через много лет при воспоминании об этом перед 
глазами является картина этого места. «Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить 
взрослые. Весной это могут быть поездки за лесными и полевыми цветами, такими как ветреница, 
мать-и-мачеха, медуница; затем - за огоньками, ромашками, а в разгар лета - за лилиями. Все эти 
цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением доставляют огромное эстетическое 
удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах из конского щавеля, рогоза, 
камыша, дудника и других цветковых растений. Природа учит ребенка чуткости, доброте, красоте. 
Невозможно понять картины художников, не научившись видеть это в живой природе. Оставаясь 
слепым и глухим к природе, ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч 
незабываема! Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить 
бережному отношению к природе, дать возможность быть причастным ко всему живому, про-
никнуться своей причастностью к окружающему миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему начинают 
готовится задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, украшают квартиру. Елочные 
гирлянды, снег и снежинки - обязательные украшения в доме. 

Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. 
В программу вечера родители могут включить интересный ритуал - смену календарей. Это 

лучше сфотографировать: на фото видно какой год встречают в семье. В новогоднюю ночь 
проводится игра «Загадай желание». В 11 часов вскрываются конверты прошлого года и все читают 
вслух свои прошлогодние пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые 
конверты, лист чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители записывают 
желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с желаниями заклеиваются и кладутся в 
большой конверт до следующего Нового года. Это приучает ребенка строить планы на будущее. 

Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая 
вещичка, лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и кладутся в 
корзину к Деду Морозу. Именные подарки вручаются именно им. 

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная фасоль. 
Кому попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову надевается корона, и его три 
желания обязательно надо исполнять. Можно такие сюрпризы приготовить и в другие праздники. 
Уходя домой, гости обнаружат в карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то 
положить и в сапог. 

Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и на ней 
немного конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или салфетка в виде снежинки. На 
большой тарелке - новогодняя композиция из веточек ели, свечек, маленьких игрушек и/или ново-
годнего дождя. 

Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень красивый 
праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как встретишь Новый год, 
таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача взрослых - осуществить эту мечту, а 
возможностей для этого в каждом доме достаточно. 

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому надо 
учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и чувствовать любовь родных. 
От воспитания в семье зависит кем и каким будет ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на 
воспитание ребенка сил, времени, а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом 
состоит счастье родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только 
пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие манеры, выработать 
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привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, ребенок не будет чувствовать 
неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. 
Если его этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в более зрелом 
возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не 
превратятся в привычку, если они не закреплялись практически. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. Хорошо 
наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. Хорошо воспитанные сын 
или дочь - это высшее достижение родителей. Ради этого стоит потрудиться и приложить максимум 
любви, терпения и времени. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом 

для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-
развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-
культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 
развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных 
объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 
духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 
ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 
обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной 
образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации 
развития. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 
образовательной программы «Мы живем на Урале» на этапе дошкольного детства (игровая, 
изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а 
также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на 
Урале» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым 
способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 
должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру 
народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 
представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 
событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 
областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-
эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
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индивидуально. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Предметно-игровая среда должна содержать «предметы-оперирования», «игрушки-

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства». 
Тематические «центры» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 
познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 
могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». Стабильные 
тематические зоны («Изба», «Горница», «Подворье») должны уступить место мобильному материалу 
- крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые 
легко перемещаются с места на место. 

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с 
«насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох) и 
сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 
быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 
мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, 
чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

Универсальные макеты («горница», «изба», «чум» и т.п.), могут «населяться» и достраиваться 
по собственным замыслам детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка. 
Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от 

условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему материал для 
исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов 
развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только 
поддержать изначально присущую ребенку познавательную направленность, любознательность, не 
дать ей «заглохнуть», но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии 
познания в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д. Брунер, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.) как 
последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации 
мира (действием, образом, знаком), можно условно разделить материал для познавательно-
исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 
- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, 

от специально разработанных для развития ребенка до естественных природных и культурных 
объектов (например, объекты для экспериментирования типа «проблемных ящиков»), 
стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к 
определенному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и природные объекты 
ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать 
их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны 
быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы 
(например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, 
рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих 
предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и 
настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 
«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий Урала, расширяющие 
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круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 
признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это 
всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 
включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к 
«скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и 
событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально 
разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и 
существующие во «взрослой» культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 
изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-
символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания познавательного 
характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 
моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и 
т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие 
возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, 
елочных игрушек и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и 

числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы 
букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который 
постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и 
письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами 
внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 
деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны изменяться от 
простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для 
развития речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 
виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 
способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании 
рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить 
другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий 
характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать 
окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на 
развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает 
полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его 
свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 
себя занять полезной и интересной деятельностью .Кроме того, в процессе работы с разными 
материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 
широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными 
мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. 

Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности дошкольника. Основными 
формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также 
музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспи-
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тателя здесь минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием 
среды для самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание 
образовательной программы и может быть оформлена в виде модуля, представляющего 
поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от 
верхнего (внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Под нерегламентированной деятельностью экологической направленности следует понимать 
организованную и целенаправленную образовательно-воспитательную работу детей, связанную с 
изучением окружающего мира, проводимую вне занятий. 

В практике работы ДОУ сложилась определенная система организационных форм 
нерегламентированной деятельности по экологическому воспитанию. Выделим следующие: 

 индивидуальная форма 
 групповая форма 
 массовая форма 

Все эти формы тесно связаны между собой, дополняют и совершенствуют друг друга. В 
основе каждой из них лежит преимущественно практическая работа детей под руководством 
воспитателя, поэтому при выборе той или иной формы необходимо учитывать степень подготовки 
детей, уровень их развития, индивидуальные особенности и интересы. 

Для усиления интереса к предстоящей деятельности дети привлекаются к обсуждению 
перспектив предстоящей работы, ее планирования и проведения. 

Должный педагогический эффект дает выполнение детьми индивидуальной работы. Ее 
организация требует индивидуально-дифференцированного подхода, знания психологических 
особенностей личности дошкольника. 

К групповым и массовым формам относят: 
 экологические праздники – совокупность экологических мероприятий, 

приуроченных к определенной дате (викторины, КВН, оформление стенгазет, альбомов, 
выставок) 

 экологические игры, основанные на развертывании особой (игровой) 
деятельности участников, стимулирующие высокий уровень мотивации, познавательного 
интереса и эмоциональной включенности, что немаловажно при формировании 
экологической культуры дошкольников 

 соревновательные экологические игры - тип, основанный на стимулировании 
активности участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков, 
умений (конкурс – аукцион, конкурс проектов по охране природы, конкурс-марафон, 
экологические викторины); 

 ролевые экологические игры – тип, основанный на моделировании социального 
содержания экологической деятельности; 

 имитационные экологические игры – тип, основанный на моделировании 
экологической реальности и предметного содержания экологической деятельности. 
Все многообразие форм и методов организации нерегламентированной деятельности по 

формированию экологической культуры в современном ДОУ регламентируется учебно-
методическими и программными документами.  

Содержание экологического воспитания, в том числе и содержание нерегламентированной 
деятельности экологической направленности, включает два аспекта: передачу экологический знаний 
и их трансформацию в отношения. Знания являются обязательным компонентом процесса 
формирования основ экологической культуры. А отношение – конечный результат. 

Содержание экологических знаний охватывает следующий круг: 
 неживая природа (вселенная, вода, воздух, почва, сезоны); 
 растения и животные, их связь со средой обитания; 
 жизнь растений и животных в сообществе; 
 человек и природа. 

Необходимо отметить, что в нерегламентированной деятельности экологической 
направленности перед педагогом ставится задача обогащения и расширения тех знаний ребенка, 
которые он уже получил на занятие, а не дублирования их. 

Все предложенное содержание требует определенных методов, приемов и форм работы. Их 
выбор при организации нерегламентированной деятельности экологической направленности 
обусловлен, прежде всего, возрастными особенностями ребенка 5-7 лет. 
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Игра - естественная потребность ребенка данного возраста. Игра - это модель поведения, 
складывающаяся непосредственно в процессе обучения и воспитания. Активность детей проявляется 
в самостоятельном поиске средств и способов решения поставленной проблемы, в приобретении 
знаний, необходимых для выполнения практических задач. Отход от стандартного мышления, 
стереотипа действий позволяет развить стремление к знаниям, создает мотивацию к обучению. Игра 
- это форма, основанная на развертывании особой (игровой) деятельности дошкольников, 
стимулирует высокий уровень мотивации, интерес и эмоциональную включенность. Все это делает 
игру важным средством формирования личности, воспитания нравственных чувств и побуждений. 

Экологический досуг - еще одна форма организации деятельности дошкольников. 
Экологический досуг включает в себя: организацию театрализованной деятельности, в ходе нее дети 
инсценируют уже известные им литературные произведения природоведческого характера, а также 
разрабатывают собственные сценарии экологических сказок, литературно-музыкальные развлечения, 
посвященные временам года. Педагогический смысл экологических досугов заключается в том, 
чтобы вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их "природное" содержание. Они 
проводятся регулярно, их темы предлагаются как педагогом, так и детьми.  

Экскурсии или походы с детьми в природу - интересное и полезное педагогическое 
мероприятие. Подготовка к походу, ожидание ярких впечатлений от выхода в новое (или редко 
посещаемое место) вызывают у дошкольников радостные чувства. Положительное воздействие на 
здоровье оказывает окружающая среда, относительно длительный переход развивает выносливость, 
полезны для здоровья и подвижные соревновательные игры на свежем воздухе, и закаливающие 
процедуры в жаркие дни. Но особенно влияют экскурсии на умственное, эстетическое и 
нравственное развитие дошкольников. Они способствуют расширению экологического кругозора, 
обогащают личный опыт детей. Педагог и родители (участие родителей в данном мероприятии 
необходимо) развивают в детях чуткость к восприятию прекрасного в природе, побуждают детей 
самих находить красоту повсюду, наслаждаться ею, показывать другим и сохранять. На 
нравственное развитие большое влияние оказывает практическая природоохранительная 
деятельность, проводимая на экскурсиях и в походах. 

Фенологические прогулки в разные времена года позволяют дошкольникам пронаблюдать и 
усвоить сезонные изменения, происходящие в природе. Именно это - основная цель данных 
прогулок. Целесообразнее проводить их в определенные места раз в месяц, чтобы дети увидели как 
меняется хорошо знакомое им природное окружение в зависимости от времен года. 

Экологические праздники - это расширенный вариант экологического досуга. На данном этапе 
особое внимание обращено на использование в сценариях поэтических и музыкальных 
произведений, репродукций картин художников - пейзажистов. Все это усиливает впечатления 
ребенка о красоте и неповторимости природы. Полученные в ходе праздника положительные эмоции 
рождают отношение, воздействуют на личность ребенка в целом. 

Экологический музей - это специально отведенное место в групповой комнате, где выставлены 
различные экспозиции на экологическую тематику (гербарии, коллекции детей, модели, альбомы). 
Дети с помощью педагога готовят экскурсии по музею, приглашая на них младших дошкольников, 
родителей. 

Экологические агитбригады - работа в них направлена на пропаганду идей охраны природы с 
помощью иллюстративного материала. Дети выпускают "Экологические молнии", рисуют плакаты, 
оформляют и расстанавливают напоминающие знаки на экологической тропе и на близлежащей к 
ДОУ территории.Экологические агитбригады – это та форма работы, которая позволяет ее 
участникам донести свои мысли, чувства, переживания до окружающих. В сценарий выступления 
агитбригад входят театрализованные представления, музыкально-хореографические и поэтические 
композиции. Это помогает в полной мере раскрыть творческий потенциал детской личности.  

Природоохранительные акции - социально значимые мероприятия, проводимые совместно 
педагогом, родителями и детьми. Они приурочены к каким - либо датам или событиям, имеющим 
общественное значение, поэтому они имеют большое воспитательное воздействие на дошкольников, 
служат хорошей экологической пропагандой среди родителей. Акции - это комплексные 
мероприятия, которые имеют некоторую протяженность во времени, что делает их особенно 
ценными для нерегламентированной деятельности экологической направленности. 
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КВН - соревновательный тип экологических игр, позволяющий стимулировать активность его 
участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, умений и навыков. КВН 
позволяет проявить творчество и выразить собственную позицию к происходящему в природе. 

Преимущества такого рода организации детской нерегламентированной деятельности 
экологической направленности заключается в том, что ребенок максимально реализует свои знания, 
способен творчески выполнить поставленные перед ним задачи, поделиться своим опытом со 
сверстниками и младшими друзьями. 
 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей  
образовательной среды 

 
Эколого-развивающая среда обладает колоссальными возможностями,  
позволяющими сформировать у детей экологические практические навыки и умения. 
Во - первых, доступность объектов эколого-развивающей среды. Дети в любое время по 

собственному желанию или по просьбе воспитателя могут выполнять с ними запланированную 
работу. В течение дня дошкольники находится непосредственно в окружении природы, 
взаимодействует с ней. Такое практическое взаимодействие является очень ценным при обучении 
детей новым экологическим навыкам и закреплении уже имеющихся. 

Экологические практические навыки и умения – это навыки по уходу за объектами живой и 
неживой природы и способы практического взаимодействия с ней, возникающие в ходе 
целенаправленного, систематичного, совместного со взрослыми труда в природе. 

Ни одно занятие, на котором даются самые точные и полные объяснения, показы 
иллюстраций, при формировании экологических практических навыков и умений не могут заменить 
показа действия в эколого-развивающей среде.  

Во-вторых, комплексное использование всех экологических пространств ДОУ. Выполняя 
различные трудовые операции по уходу за животными и растениями в уголке ДОУ и на его участке, 
у детей старшего дошкольного возраста формируется весь необходимый спектр экологических 
практических навыков и умений. 

В-третьих, работа в эколого-развивающей среде позволяет осуществить индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Воспитатель всегда должен знать об уровне развития каждого ребенка, о 
его умениях, знаниях и навыках. Он наблюдает за выполнением работы в зеленой зоне, выявляет, 
какие ошибки допускают дети, и проводит необходимую работу по устранению этих ошибок. 

Например, мини-огород на окне — лук, чеснок, овес и другие культуры, выращиваемые в 
ящиках в холодное время года. Особенно важны лук и чеснок — это реальная витаминная добавка в 
питание детей. Эти растения полезны также тем, что выделяют фитонциды и оздоравливают воздух 
помещения. Весной воспитатель с детьми выращивают цветочную рассаду летников для участка, в 
конце зимы делают выгонку веток деревьев. 

Уголок природы должен быть правильно оборудован — он становится просто витриной, 
которая мало используется в педагогическом процессе. В каждой возрастной группе должно быть 
два функциональных места — для выполнения трудовых операций и для хранения материалов 
природы.  

Помимо уголков природы в помещении детского сада С.Н. Николаева рекомендует создать 
другие экологические пространства:комната или кабинет природы, зимний сад.  

На участке детского садатакже создается развивающая экологическая среда. Благоприятный 
микроклимат складывается, если вся территория хорошо озеленена: по периметру вдоль забора 
посажены высокие деревья и кустарники, служащие преградой для пыли, выхлопных газов, сильного 
ветра, уменьшающие шум улицы и создающие тень в жаркие летние дни. При этом следует 
использовать разнообразие пород деревьев.  

Hа территории дошкольного учреждения, особенно если она большая, могут быть созданы 
самые различные экологические пространства, которые можно использовать для оздоровления и 
экологического воспитания детей: хвойный бор,фруктовый сад и огород. 
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На территории детского сада можно создать миниферму, фитополяну, уголок нетронутой 
природы, экологическую тропу — все эти «экологические пространства» позволят проводить с 
дошкольниками разнообразную эколого-педагогическую работу в летний период.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий в 
себя: 

1. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы 
с детьми 2 – 4 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

2. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для работы с 
детьми 4 - 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с 
детьми 5 - 6 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

4. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского 
сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 



 

 

3.2.Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Книги для чтения детям 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 «Веселая азбука», авт. С. Маршак 1 
2 «Большая книга сказок» 1 
3 «Стихи детям», авт. Агния Барто 1 
4 «Детям», авт. Л.Н. Толстой 1 
5 Карусель «Стихи, сказки, рассказы» 1 
6 «Сказка о рыбаке и рыбке», А. С. Пушкин 1 
7 «Сказки», авт. А.С. Пушкин 1 
8 «Айболит», К.И. Чуковский 1 
9 «Домовенок Кузька», авт. Г. Александрова 1 
10 «Любимая девочка дяди Федора», Э. Успенский 1 
11 «Сказка о глупом мышонке», С. Маршак 1 
12 «Гном Гномыч и изюминка» 1 
13 «Белогрудка», В. Астафьев 1 
14 «Стихотворения», Ф.И. Тютчев 1 
15 «Принц-лягушка», авт. Братья Гримм 1 
16 «Что такое хорошо и что такое плохо», авт. В. Маяковский 1 
17 «Кот рукодельник», авт. Владимир Степанов 1 
18 «Гадкий утенок», Г.Х. Андерсон 1 
19 Пять сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 
20 «Новогодняя сказка детектив», авт. О. Колпакова 1 
21 «Чудеса в дедморозовке», авт. А. Усачев 1 
22 «Сказка про храброго зайца», авт. Д. Мамин-Сибиряк 1 
23 «Лиса и журавль» 1 
24 «Сказка о попе и о работнике его балде», авт. А.С. Пушкин 1 
25 «Лягушка-путешественница», авт. В. Гаршин 1 
26 «Адмирал Нахимов», авт. А. Митяев 1 
27 «Жадный Чик и кот Васька», авт. Ю. Казаков 1 
28 «Притча о молочке», авт. Д. Мамин-Сибиряк 1 
29 «Дед Мороз проказник» 1 
30 «Зреет рожь над жаркой Нивой», авт. А. Фет 1 
31 «Как волк теленочку мамой был» 1 
32 «Айболит», авт. К. Чуковский 1 
 

Уголок природы 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Плакат «Погодные явления» 1 
2 Плакат «Календарь природы» 1 
3 Игра «Календарь природы» 1 
4 Лото «Зоопарк» 1 
5 Набор «Домашние животные» 1 
6 Набор «Животные Африки» 1 
7 Макет «Аквариум» 1 
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8 Макет «Зимний лес» 1 
9 Лото «Кто где живет» 1 

 

Магазин 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Муляж «Продукты» 1 
2 Набор овощей 1 
3 Набор фруктов 1 
4 Кухонная посуда (детская) 1 
5 Игровой набор «Прилавок» 1 
6 Кухонный набор «Плита» 1 
7 Корзины под фрукты и овощи 2 
8 Детская гладильная доска 1 
9 Набор для уборки 2 

 

Театральный уголок 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Маска 1 
2 Сказка. Пальчиковый театр «Колобок» 1 
3 Сказка. Пальчиковый театр «Маша и медведь» 1 

 

Центр конструирования 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Пазлы мягкие 1 
2 Конструктор большой  1 
3 Конструктор «Лего» 1 
4 Кубики (пластмассовые) 1 
5 Кубики. Логический набор. 1 
6 Мозаика  1 

 

Центр «Парковка» 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Набор мастера 3 
2 Каска строительная 4 
3 Корзина для инструментов 1 
4 Машины маленькие 24 
5 Машины средние 8 
6 Машины  пластмассовые 5 
7 Корабль пластмассовый 2 
8 Лото по ПДД 1 
9 Макет по ПДД 2 
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«Салон красоты» 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Набор парикмахера 1 
2 Корзина 1 
3 Стойка «Парикмахерская» 1 
4 Манекен 1 

 

«Больница» 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Набор «Больница» 1 
2 Пупс 2 
3 Кукла 2 
4 Кровать деревянная детская 1 

 

Экологический центр и центр экспериментирования 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Мельница  1 
2 Воронка 2 
3 Емкость с ракушками 1 
4 Емкость с песком 1 
5 Емкость с рисом 1 

 

Познавательный центр 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Настольная игра «Моя любимая мама» 1 
2 Настольная игра «Волшебные колпачки» 1 
3 Игра «Бондибон» (60 головоломок) 1 
4 Игра «Космические приключения» 1 
5 Игра «Скрэбус» 1 
6 Игра «Что такое хорошо» 1 
7 Игра «Котики» 1 
8 Лото  8 
9 Домино 1 
10 Игра «Что где растет» 1 
11 Конструктор геометрический 2 
12 Мозаика 2 
13 Пазлы 7 
14 «Круги, овалы» головоломка 2 
15 Логическая игра «Собери фигуру» 2 
16 Игра «Лото в мешочке» 1 
17 «Учимся играть» 2 
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Музыкальный уголок 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Металлофон 2 
2 Трещетка 5 
3 Саксафон 3 
4 Маракасы 2 
5 Дудка 3 
6 Бубенцы 2 
7 Корзинка для музыкальных инструментов 1 

 

Спортивный центр 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Скакалка 4 
2 Кегли  1 
3 Мяч резиновый 1 + 1 на улице 
4 Настольная игра «Хоккей» 1 
5 Настольная игра «Футбол» 1 
6 Кольцеброс (на улице) 1 

 

Методическая литература 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 

1 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день (старшая группа) 

1 

2 Педагогический мониторинг (старшая группа) 1 

3 
Л.В. Свирская «Детский совет». Методические рекомендации для 
педагогов 

1 

4 
Основная образовательная программа ДО «От рождения до 
школы» 

1 

5 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением», авт. 
О.В. Дыбина 

1 

6 
«Ознакомление с природой в детском саду», авт. О.А. 
Соломенникова 

1 

7 
«Формирование элементарных математических представлений» 
(старшая группа), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина  

1 

8 
«Физическая культура в детском саду» (старшая группа), авт. Л.И. 
Пензулаева 

1 

9 
«Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа), 
авт. Т.С. Комарова 

1 

10 «От осени до лета», авт. Л.А. Владимирская 1 

11 
«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие», авт. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

1 

12 «Веселый этикет», авт. Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина 1 
13 «Пальчиковые игры», авт. М.В. Драко 1 
14 «Осторожные сказки», авт. Т.А. Шорыгина 1 
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15 «Развитие речи в детском саду» (старшая группа), авт. В.В. Гербова 1 
16 Журнал «Дошкольное воспитание» (2005) 1 
17 ФГОС ДО 1 

18 
СанПин (к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОО)  

2 

19 «Разноцветные загадки для дошколят», авт. Н.В. Иванова 1 
 

Мебель 

№ 
п/п 

Название 
Количество 

(шт.) 
1 Шкаф-купе 2 
2 Стол 12 
3 Стулья 20 
4 Модуль 5 
5 Шкафчик детский 25 
6 Скамья 6 
7 Стол демонстрационный 1 
8 Диван 1 
9 Кресло 2 
10 Стол письменный 1 
11 Стул черный 1 
12 Тюль 6 
13 Шторы 5 
14 Магнитная доска 1 
15 Увлажнитель 1 
16 Шкаф 4 
17 Стол детский пластмассовый 1 
18 Табурет пластмассовый 4 
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