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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Цели и задачи программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно

исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации -  

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. НОЧУ Обшеобразовательная школа «Чудо-Радуга» выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников НОЧУО школа «Чудо

Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
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социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений -  как детей, так и взрослых -  в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество НОЧУ Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга» с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники НОЧУО школа «Чудо-Радуга» должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что НОЧУ 

Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга» устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое -  с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. С первых дней существования дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга» был выбран вариант программы «Развитие» 

(Коллектив авторов, НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»), адаптированный для дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 

1155 от 17.10.2013 г.). В соответствии с Требованиями к структуре образовательной программы 

программа «Развитие» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
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видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

особенностей.
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1.2. Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения освоения Программы
К семи годам:

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.

-  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

Программа учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, способами 

деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и средствами.

В игре

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; 

может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником.

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры.

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли.

- Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их 

по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции
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при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен 

к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом 

игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.

В области социально-коммуникативного развития

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском 

саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для 

ситуации.

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 

другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и 

понимать чувства другого человека. Стремится к совместному взаимодействию с другими (играм 

и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать.

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее 

предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При 

необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы.

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда 

не проживешь»).

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», 

«А это я еще не научился делать» и т.п.).

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием 

для соответствующей работы (владеет культурой деятельности).

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.

- Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить 

качество результата.

В области познавательного развития

- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать предмет 

сложной формы и воссоздать ее из частей.

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в пространстве 

помещения.

- Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой.
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- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета 

(слева от..., вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и 

п.т.).

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с 

опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: способен переводить одни 

схемы построек в другие (контурные -  в расчлененные; общие схемы предмета -  в конкретные 

модели их конструкций; по модели одной или двух сторон строить конструкцию, затем по ней 

вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу.

- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового 

ряда: выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений 

межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа до десяти из двух 

меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, последовательностью 

их изменения.

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи 

(саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи 

растений и животных с условиями жизни.

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает 

выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента

- Может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.

В области речевого развития

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и 

фишек.

- Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов.

- Читает по слогам плавно или слитно.

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий 

элемент в буквах и обводит его.

- Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные 

буквы из заданных элементов.
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- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным героям.

В области художественно-эстетического развития

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динами 

изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности.

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием готовых 

или самостоятельно созданных наглядных планов;

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, 

животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на арене 

цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической 

системы;

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.

В области физического развития

- Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа 

жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.).

- У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный

темп.

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки 

при броске.

- Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками и 

другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес -  до 1 кг); отбивать мяч о землю 

двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель снизу 

правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой 

и левой рукой.

- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по 

гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке, поднимаясь 

вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной лестнице.
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- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 

см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу.

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.

- Участвует в плясках, хороводах.

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг 

друга на санках.

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки.

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр

- Следит за правильной осанкой.
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2.Содержательный раздел

2.1 Общие положения. Характеристика возраста и задачи развития

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается 

задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.

Развитие двигательной сферы -  одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка.

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей 

деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого 

возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.

Важный показатель развития ребенка -  речевое общение. К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой
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деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 

взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое 

развитие ребенка.

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения 

моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации 

и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 

моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения 

модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных 

форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка.

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, 

позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, 

решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения.

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они 

остаются такими же, как и в старшей группе.

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется 

детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать 
взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности.

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 
областям

2.2.1 ИГРА

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, одним 

из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы.

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, 

через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, 

чувство доверия к ним.

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые для 

сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности дошкольников.

В подготовительной к школе группе.
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Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой деятельности детей, 

свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего его интересам.

Способствует развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в 

реализации игровых замыслов.

Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить своими руками 

недостающие для игры предметы.

Основное внимание воспитатель уделяет формированию у детей умений создавать новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнерами, придумывать новые 

правила игры и соблюдать соглашение относительно принятых совместно правил в процессе 

игры.

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной деятельности, 

совершенствует умения детей регулировать поведение на основе творческих игровых замыслов и 

комплекса игровых правил.

Развивает умения детей самостоятельно организовывать совместную игру, справедливо решать 

возникающие в игре конфликты, использовать для этого нормативные способы (очередность, разные 

виды жребия).

Сюжетная игра

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые разнообразные 

сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы с партнерами- 

сверстниками.

Воспитатель, участвуя в такой игре как партнер детей, демонстрирует возможность соединения в 

новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, которую предлагается придумать всем сообща) 

разнообразных знаний, получаемых детьми при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и сказок, при просмотре детских телевизионных передач. В совместной игре- 

придумывании воспитатель поощряет любые предложения детей, направленные на творческое 

комбинирование различных событий и персонажей (реалистического, сказочного, фантастического 

характера).

Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует ролевая игра на основе 

соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино и 

космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является инициатором и 

участником такой игры.

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, создает условия 

для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской).

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и литературных 

произведений.
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Организует с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по готовым сюжетам в виде 

короткого спектакля для младших детей или сверстников. Стимулирует участников к использованию 

выразительных средств (речи, жестов) при передаче характера исполняемого персонажа. Вместе с 

детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к спектаклю.

Игра с правилами

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная игра. 

Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной регуляции поведения, 

активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через результаты в игре.

При организации игры наиболее важной задачей является активизация состязательных отношений 

между партнерами при достижении конечного результата-выигрыша.

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, развивает 

умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе игры.

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших 

подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы.

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, классики, бадминтон, 

совместные игры со скакалкой и т.п.). По мере освоения детьми правил поощряет самостоятельную 

организацию этих игр детьми в небольшой группе (3-6 человек). Стимулирует детей 

к индивидуальным упражнениям по отработке необходимых для совместной игры двигательных 

умений.

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные 

народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия взрослого: 

на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - как не 

включенного в игровые действия «судьи».

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в них 

непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в небольших 

подгруппах из 2-5 человек.

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и внимательности 

(шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите», «Краски», и т.п.). Предлагает 

разнообразные игры «на удачу» с более формализованным содержанием, чем ранее (типа 

цифрового и буквенного лото).

Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе знакомых 

настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для придуманных игр 

(рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.).

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, честность, 

сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение ободрить, поддержать 

потерпевшего неудачу сверстника.
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2.2.2 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социальное развитие ребенка -  это процесс усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и 

отношений в его собственном опыте. Социальное развитие относится к процессам, посредством 

которых люди научаются жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. 

Социальное развитие неотделимо от развития коммуникации и может рассматриваться как 

социально-коммуникативное развитие.

В широком смысле социально-коммуникативное развитие -  это весь процесс образования 

человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии воспроизводит усвоенный им 

социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и отношения.

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком без 

помощи взрослых -  носителей этого опыта. Только непосредственно взаимодействуя с 

взрослыми, в ходе общения и взаимодействия с ними ребенок открывает для себя социальный 

мир (социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок познает другого 

человека и самого себя.

Без деятельности общения, взаимодействия с другими людьми невозможно и вхождение 

ребенка в социум. Его становление начинается с первых дней жизни благодаря коммуникации 

людей друг с другом. Коммуникация может осуществляться как в невербальной, так и вербальной 

форме. Коммуникация служит необходимым средством общения, позволяет человеку передавать 

другому сообщения о своих желаниях, потребностях, намерениях.

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких качеств 

человека как коммуникативные способности. Коммуникативные способности понимаются нами 

как действие поиска компромисса во взаимодействии и общении с другим человеком. Развитые 

коммуникативные способности позволяют человеку в общении и взаимодействии учитывать 

правила социальной коммуникации в конкретной ситуации, достигая компромисс между 

собственными желаниями и желаниями партнера.

Коммуникативные способности рассматриваются нами как обобщенные способы 

ориентировки (т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с помощью 

специальных коммуникативных средств. (Эти компоненты общих способностей были выделены 

Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.)

Средствами ориентировки в ситуации коммуникации являются социальные эталоны. Они 

могут существовать в виде представлений, эмоциональных образов, переживаний, чувств, 

желаний, правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д.

Предъявление этих эталонов в коммуникации с другим человеком возможно через речевые, 

мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более сложную структуру, 

социально-значимые действия-поступки.
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Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств 

коммуникации, а, следовательно, и коммуникативных способностей. Для коммуникации важно 

владение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), 

выразительными средствами языка. В речевом поведении важен и экспрессивный момент, т.е. 

субъективная эмоциональная оценка содержания своего высказывания, что определяет выбор 

лексических, грамматических, композиционных средств. Развитие речи и речевого общения в 

значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации обращения к ребенку, силе 

голоса, темпу речи.

Общение или взаимодействие на основе развитых коммуникативных способностей 

предполагает использование обоими участниками средств и действий, выработанных в культуре 

для специфически человеческого общения и взаимодействия.

Коммуникативные способности от познавательных отличаются специфической позицией 

человека, спецификой его «Я». «Я» человека, вступающего в контакт, должно

быть специфически субъектно. Проявление этой субъектности у человека заключается в 

отношении к партнеру по коммуникации тоже как к субъекту, имеющему свои потребности и 

желания, которые он готов учитывать. Такое общение или взаимодействие принято называть 

субъект-субъектным. Оно понимается как учитывание каждым участником коммуникации 

потребностей другого и нахождение компромисса. То есть каждый должен предъявить себя, 

как действующего по этим социальным правилам (эталонам). С одной стороны, с точки зрения 

субъектности человек ориентируется на свои потребности, может различать их, понимать свои 

желания. Это передается в послании (вербально, мимически, двигательно, при совершении 

поступка). С другой стороны, передавая в той или иной форме послание другому человеку, 

человек дает знать другому, что понимает его желания, представляет, что хочет другой человек, 

учитывает его желания и потребности.

Развитие представлений о себе складывается из двух основных моментов: из представлений 

о себе как об уникальном, ценном индивиде и как о члене коллектива. Воспитатель направляет 

свои усилия на формирование более полных представлений ребенка о себе (своем физическом 

облике, имени, половой принадлежности), на развитие положительного отношения к себе, 

самоуважения, понимания своих переживаний и умения управлять ими.

Целью эффективного общения, является нахождение договоренности между участниками, 

основанной на компромиссе желаний каждого. Поиск компромисса происходит в процессе 

следующих действий: проговаривание ребенком своих чувств и желаний; восприятие чувств и 

желаний партнера по общению; использование социально принятых правил и норм общения.

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу для 

решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации». Это происходит через формирование у
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ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие в различных групповых мероприятиях, 

организованных педагогом, способствует получению ребенком положительных эмоциональных 

образов от совместного пребывания с другими детьми и взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ 

знакомил родителей с важностью присвоения ребенком семейных ценностей, способами их 

присвоения, создания и поддержания семейных традиций; создавал условия для формирования 

принадлежности ребенка к семье (альбомы с портретами членов семьи и фотографиями событий 

жизни семьи, рисунки и рассказы ребенка о родителях и их профессиях, выставки совместных 

поделок родителей и детей на определенную тему, участие родителей и детей в 

совместных спортивных соревнованиях и многое другое.). Ознакомление ребенка с информацией 

о мире, о стране, о своей семье происходит при помощи чтения литературы, проведения 

тематических праздников, оформления стендов, в продуктивных видах деятельности.

Совместное проживание людей в обществе позволило человечеству выработать 

определенные нормы, правила и способы взаимодействия и общения. К ним относятся правила 

регламентации жизни в разных условиях (городских, сельских, пребывания в общественных 

учреждениях, домашних условиях и др.), правила коммуникации, социальные эталоны поведения, 

основанные на моральных и нравственных ценностях.

Формирование у  ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития у 

него чувства принадлежности к другим людям. А.Д. Кошелева называет это чувство -  «чувством 

сопричастности», которое начинает развиваться у ребенка в семье уже с младенчества. Развитие 

чувства сопричастности ребенка к другим является основой для формирования у него гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. Эта задача решается в общественном дошкольном 

воспитании в течение всего дошкольного возраста. Воспитатель организует праздники, дни 

рождения, именины группы (день, когда она получила свое название), чаепитие с родителями в 

определенный день и иные, только для конкретной группы подходящие торжества, из которых 

складываются «свои» традиции. Традиции, название группы, ее символическое обозначение 

способствуют сплочению детей, пониманию ими общности с другими. Важно, чтобы участие в 

коллективной жизни вызывало у детей позитивные эмоциональные переживания. Формирование 

положительного эмоционального образа от группового взаимодействия способствует развитию у 

ребенка чувства принадлежности к обществу.

В ходе образовательной работы, направленной на создание условий для социально

коммуникативного развития, педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, соотнося их 

с возрастом ребенка, с особенностями его развития.

«Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности» начинается со знакомства ребенка с правилами, а именно с правилами поведения в 

быту, правилами вежливости, коммуникации. Освоение правил происходит не сразу, и 

воспитателю приходится долгое время самому напоминать о них. Кроме того, взрослым 

необходимо создавать у ребенка положительную мотивационную основу для усвоения правил,
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подкрепляя любое продвижение детей в этом направлении и избегая негативных оценок и 

наказаний. Позитивная мотивация создает условия для «активного» присвоения правил ребенком, 

когда следование им в дальнейшем происходит произвольно без контроля извне.

Образовательная работа по ознакомлению детей с миром чувств, созданию условий для 

распознавания своих чувств и чувств другого человека закладывает основы для решения задачи 

«Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». Особое значение 

имеет обучение детей правилам проявления своих чувств. Для этого воспитателю необходимо 

самому научиться не подавлять свои чувства, а принимать их и проявлять социально 

приемлемыми способами. Это требует специальной подготовки педагогов.

Развитие у детей различных социальных действий, способов действий по правилам, 

социальных чувств, в том числе чувства принадлежности к детям и взрослым своей группы, своего 

детского сада, своей семьи приводит к формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Образовательная 

деятельность по усвоению детьми правил коммуникации и взаимодействия с другими людьми 

к усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Освоение детьми мира чувств через знания, умение распознавать и обращаться с ними 

способствует развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания.

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях: 

положительное подкрепление адекватных действий детей, 

собственное поведение педагога как образец, 
принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка 

Виды образовательной работы
1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у 

детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в детском саду; 

проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь 

поступающими или долго болевшими детьми.

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и др., 

организация и проведение с детьми тематических мероприятий в различных формах, 

соответствующих возможностям и возрасту детей.

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных состояниях и 

переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с 

половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и общения; 

с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств.
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4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 

вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям.

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, при 

чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре.

5. Обучение детей правилам проявления чувств.

Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека.

Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение причины и 

возможности договориться друг с другом.

6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в 

развитии умения ребенка действовать по правилам.

7. Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и действия 

по роли.
Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре, создаются специальные 

образовательные ситуации.

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции 

поведения и деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно 

формироваться взрослыми. Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, 

складывающимися у детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому важно 

акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в данных 

ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного поведения в них.

Предлагаемая программа может быть выполнена только в том случае, если сотрудники 

дошкольного образовательного учреждения работают в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Именно профессионалы выступают инициаторами согласования образовательных 

целей и задач семьи и детского сада. Вместе они отбирают содержание, которое осваивают дети.

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя так, 
чтобы не наносить ущерб себе и другим людям, а также окружающим предметам - как сделанным 

руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать опасные ситуации 

разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление находить такие средства и 

способы, приемлемые для каждого, которые дают ему возможность избегать опасные ситуации 

или выходить из них с наименьшими потерями.
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Для отбора конкретного содержания для решения поставленной задачи можно 

воспользоваться следующей классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, 

требующих от него выполнения определенных правила поведения:

Типы ситуаций, содержащих потенциальную опасность для человека.

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на 

улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием домашней 

бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо выполнять в этих 

ситуациях.

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстремальными 

природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, наводнение, суховей, 

чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая температура воздуха, угроза 

снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от климатических особенностей 

местности).

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной среде (в 

лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых могут быть 

ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и домашними 

животными (следует рассмотреть как обыденные, так и неожиданные контакты).

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность пожара, 

затопления, падения тяжелых предметов и т.д.).

5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, в 

лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с незнакомыми 

людьми.

6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а также 

правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами питания и 

т.д.).

Следует отметить, что все ситуации окружающей жизни можно классифицировать 

на ситуации «нормального функционирования» и ситуации экстраординарные, необычные. По 

сути любая ситуация может стать опасной, если не соблюдать правила поведения в ней. Для того 

чтобы «нормальные» ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и соблюдать 

правила поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной работы с детьми 

по развитию у них основ безопасного поведения. В то же время, детям следует знать и правила 

поведения в экстраординарных (пожар, наводнение, потерялся в магазине, на улице) ситуациях. 

Но в обучении это тоже должен быть акцент на правилах поведения, а не чувствах, которые 

могут сопровождать эти ситуации.

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является 

формирование позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки как
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позитивное отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, связанной 

с выполнением трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении 

результата эмоциональное удовлетворение.

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 

коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, 

видах труда, трудовых действиях),

- знакомство со способами той или иной деятельности,

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности.

Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания знаний, 

соответствующих их возрасту. Это не должно быть ознакомление с профессиями, скорее 

знакомство с доступными детям трудовыми действиями: стирать, подметать, варить кашу, 

умываться, одеваться, поливать цветы, убирать игрушки, застилать постель и т.д. (Хотя само по 

себе знакомство с профессиями - важная часть в познавательном развитии ребенка, в расширении 

его кругозора. Однако реализация приобретенных знаний, как овладение смыслами 

деятельности, становится возможной не в практической деятельности ребенка, а в игре). Для 

развития предпосылок трудовой деятельности важны не знания, а отношение ребенка к 

деятельности, чувства, возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, 

ситуациях деятельности.

Важно также удерживание цели и задачи в процессе деятельности, чему способствует 

планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. Эта задача регуляции поведения и 

деятельности детей ставится в образовательном процессе как задача со-регуляции со взрослым и 

конечно принимается и удерживается детьми, особенно в младшем и среднем возрастах, только в 

контексте общения со взрослым.

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего дошкольного 

детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд.
Первый из них самый доступный, понятный детям - самообслуживание. Это труд, 

направленный на себя. Его содержанием является овладение умениями и навыками обслужить 

себя (еда, одевание, раздевание, умывание).

Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать порядок в 

помещениях и на участке детского сада, участвовать в организации бытовых процессов: повесить
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чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой комнаты, постирать кукольную 

одежду, помыть игрушки и т.п. Характерной особенностью хозяйственно-бытового труда является 

его общественная направленность на удовлетворение потребностей сверстников и взрослых 

(дежурство по столовой, по занятиям: расставлять посуду, столовые приборы, материалы, 

пособия, убирать на место).

Труд в природе. Содержанием труда в природе является уход за растениями, живыми 

объектами в ДОУ. Поскольку в последние годы в помещениях групп отказались от живых уголков 

(по требованию САНПиН), данный вид труда может быть вынесен на территорию детского сада 

(цветники, детский огород, кустарники и др.), или общий для всех детей живой уголок, « зимний 

сад» в определенном месте детского сада.

Ручной труд рекомендуется только в старших группах, небольшой подгруппой 3 -5 

человек, так как он требует соблюдения правил техники безопасности. Дети учатся делать «нечто 

полезное» (А.В.Запорожец), радовать себя и других. Дети работают: с бумагой, картоном, 

природным и бросовым материалом. Ручной труд практикуют в работе со старшими детьми, когда 

они умеют владеть ножницами, иглой и другими инструментами.

В сознании детей постепенно разграничиваются два вида детской деятельности - игра и

труд.
Для практического участия детей в труде рекомендуются такие формы организации 

труда: поручения, дежурства, коллективный труд. На младших ступенях дошкольного возраста 

(2,5 - 4 года) удельный вес занимают разнообразные поручения, задания педагога, в которых 

создана удобная форма для обучения детей практическим навыкам в совместной деятельности с 

педагогом, помощником воспитателя.

На более старших возрастных ступенях (от 5 до 7 лет) поручения становятся более 

сложными и приобретают форму длительных заданий (3-4 задания в неделю). Наиболее 

продуктивной формой привлечения детей к труду является поручение-просьба. В этом случае 

элемент требования более мягок, скрыт и более приемлем для восприятия ребенком. (Содержание 

и методы руководства подробно раскрыты в методических пособиях по трудовому воспитанию).

Педагогически оправданными и посильными становятся в старших группах коллективные 

формы труда (подгруппой, фронтальные, всей группой), в процессе которых педагог ставит и 

реализует более сложные задачи - формирование коллективных взаимоотношений между 

детьми, с такими компонентами, как взаимопомощь, ответственность, дружелюбие, умение 

планировать и достигать результата труда совместными усилиями, умение находить себе работу в 

общем деле, работать до завершения задания. Действенными, эффективными в воспитательном 

отношении является объединение детей в коллективном труде («труд рядом», «общий труд», 

«совместный труд» - цепочка).

Заключение
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Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как 

ступень в формировании человека как члена человеческого общества предполагает 

развитие общения и взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, 

членами семьи), сверстниками; освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, 

развитие у него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам общества. Это 

возможно путем развития у детей коммуникативных и регуляторных способностей, 

обеспечивающих возможность ориентироваться в ситуациях коммуникации, выполнять 

адекватные коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в сообществе людей, 

быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, уметь приносить радость 

жизни другим.

2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ»

Образовательная область «Познание» раскрывает содержание работы, дающее 

дошкольникам возможность познания окружающей действительности и самого себя. Ребенок на 

протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности -  природу, 

предметы, созданные руками человека, явления общественной жизни и деятельности. Ребенок 

получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени. 

Он начинает отличать искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от 

воображаемого и т.п.

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной 

социальной среде и участию в различных человеческих деятельностях развиваются специальные 

психические процессы: восприятие, мышление, память, воображение.

В культуре (обществе) овладение ребенком процессом познания направляется в виде 

специально организованного обучения в детском дошкольном учреждении и школе. 

Отечественное образование в качестве основного ориентира выдвигает лозунг Л.С.Выготского о 

том, что образование ведет за собой развитие.

Традиционно познание связывалось с передачей детям набора знаний, хотя и 

предлагавшихся в виде системы и в процессе выполнения деятельностей.

Современные, возникшие в период перестройки, образовательные системы, образование 

выстраивают с учетом влияния на процесс познания личностных особенностей ребенка. С 

познанием связывают такие понятия как «познавательная активность», «познавательный 

интерес», «познавательная позиция». Однако обучение, ориентированное на развитие личностных 
качеств, связанных с познанием, если оно не подкреплено созданием специальных условий для 

полноценного развития самих способов познавательной деятельности, не гарантирует их 

освоения.
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Образование в области познавательного развития должно быть построено, таким образом, 

что бы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях действительности, 

было направлено на полноценное развитие самих способов познавательной деятельности. 

Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности должно происходить в 

форме, учитывающей и развивающей личностные особенности ребенка, сопряженные с 

познанием.

В соответствии с теорией культурно-исторического развития Л.С.Выготского, развитие -  

это становление у человека высших психических функций, характеризующихся осознанностью, 

опосредованностью, произвольностью. Задачи такого обучения содержит концепция развития 

познавательных способностей, созданная Л.А.Венгером

Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на создание 

образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые предполагают для 

своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не просто применение 

наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения задач некоторой 

реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это способствует развитию мышления 

как высшей психической функции, развитию познавательных способностей.

Способности, как это заложено в концепции Л.А.Венгера, понимаются как обобщенные 

способы ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. Средствами являются 

эталоны свойств окружающих предметов, различные схемы, наглядные модели, речь (в 

обозначающей, планирующей и регулирующей функциях). (Сенсорными эталонами принято 

называть выделенные в культуре образцы внешних свойств предметов. Под наглядной моделью 

понимается изображение предметов, явлений, событий, в котором выделены и представлены в 

обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов. Сами эти 

компоненты обозначены при помощи заместителей.)

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных способностей, 

имеет ряд существенных особенностей.

Первым является овладением ребенком действиями анализа окружающей 

действительности. Сама познавательная способность как действие ориентировочное 

предполагает ориентировку в окружающем действительности (предмете, явлении, 

обстоятельствах), выделение в ней существенных для данной задачи обстоятельств. Это 

характеризует познавательную способность как таковую.

Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств происходит с 

использованием различных средств, в качестве которых выступают образы различной степени 

обобщенности и речь. Для дошкольников наибольшим преимуществом в таких процессах 

обладают образные средства.

Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в практическом плане, 

либо в плане представлений. Однако на этом процесс решения не заканчивается. Главным
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становится отнесение вывода, полученного с помощью средств - к реальности. Такое проявление 

характеризует процесс (мышление) как высшую психическую функцию: решение задачи с 

помощью средств.

В части развития именно познавательных способностей программа содержит комплекс 

структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные задачи. Решение 

задач предполагает построение и использование детьми различных наглядных моделей. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать формами словесно-логического мышления.

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как средством мыслительной 

деятельности:

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в виде 

заместителей. Овладение действиями замещения предшествует овладению действиями 

моделирования и лежат в их основе.

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми 

объектами. Они называются иконическими. Возможно также обозначение объектов реальности 

заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие заместители и модели 

носят название условно-символических. Овладение иконическим замещением и моделированием 

более доступно, чем условно-символическим.

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде предметов 

(кружки, квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их графического изображения. 

Модели при этом носят названия предметных или графических соответственно. Овладение 

предметным моделированием предшествует овладению моделированием графическим.

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или создаваться 

детьми самостоятельно. Использование готовых моделей более легкий этап в овладении 

действиями моделирования и предшествует этапу самостоятельного создания их детьми.

Формирование действий, связанных с моделированием, подчиняется законам развития 

психических процессов и проходит путь от внешних предметных действий к действиям 

внутренним, умственным действиям. Такой переход носит название интериоризации.

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить знаковый 

или символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. Знаками называются 

средства (изображения, предметы), отражающие объективные закономерности реального 

предмета, явления, действительности, символы передают отношение человека к тому, что 

обозначается.

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно 

разделить на несколько групп.

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие, 

познавательные, в свою очередь -  на сенсорные и интеллектуальные.
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Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия тех 

или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира или свойств собственных 

действий индивида». Решение различных перцептивных задач происходит при помощи 

сенсорных эталонов и действий по их использованию. (Подробнее о сенсорных способностях см. в 

«Развитие сенсорных способностей» образовательной области «Познавательное развитие»).

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей 

функции.

Согласно теории, разработанной А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным,

В.В.Давыдовым, развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для 

дошкольников это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, 

литературно-художественная. Создание условий для развития различных деятельностей -  одна из 

основных задач, предлагаемых педагогам авторами программы.

Предлагаемая программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников в 

процессе детских видов деятельности.

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач.

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе организованной 

партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах вещей, 

развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным категориям на 

основе выделения в них существенных свойств и установления связей и зависимостей между 

ними.

В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенок выделяет 

существенные признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: 

различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, 

устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов.

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой 

по следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с пространственными 

отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических представлений»; «Развитие 

элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических представлений».

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями 

о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью цветами 

спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).
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При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и др.). 

Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при помощи плана 

(находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где 

спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными обозначениями при 

составлении планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться системой координат 

при игре «Морской бой», могут ориентироваться в пространстве листа бумаги.

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном предмете. 

Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить схемы 

построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, 

общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в 
схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные композиции из нескольких 

построек, включая их в единый комплекс.

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, паром), 

магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, пластиковыми и 

другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и 

экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их существенные 

свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-тонет, теплый- 
холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая самостоятельные выводы из 

экспериментов и игры.

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических систем и 

природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют: взаимозависимости 

живой и неживой природы; взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи человека 

и природы.

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой 

диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в 

экологических системах и природных зонах Земли.

Развитие у детей элементарных математических представлений -  это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как отношении 

измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в числовом ряду; о 

составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-грамматические 

отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: смена частей суток,
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дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается ориентировка на время при 

выполнении действий в различные режимные моменты.

Развитие элементов логического мышления происходит как

овладение детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате 

применения детьми сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные 

отношения раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два 

вида понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени интенсивности 

какого-либо признака).

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» знакомство 
детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе предметного 

изображения объекта происходит его анализ, в его графическом изображении передаются 

конкретные существенные характеристики, а затем более сложные отношения между реальными 

объектами.

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети 

узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, самостоятельно 

строят их для пересказа.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Последний год (подготовительная группа) работы с детьми по данному разделу связан 

закреплением представлений об ориентировке в пространстве.

На этом этапе продолжается работа, как по использованию готовых планов различных 

пространств, так и построение планов различных помещений. Предлагается использование 

готовых планов участка детского сада, макета местности. Построение плана проводится в виде 

вычерчивания плана уже давно знакомого помещения -  помещения группы, но в определенном 

масштабе, определяемом с помощью условной меры. Следующий этап - освоение ориентировки в 

карте, схеме родного города. Дети должны уметь отыскивать основные магистрали города, его 

центра, расположение своего детского сада, место собственного дома, некоторых 

достопримечательностей города. Этому в свою очередь предшествуют работа по освоению 

обозначений на карте различных объектов (улиц, домов, рельефа местности и др.), изображение 

карты с помощью координатной сетки и системы координат. Координатная сетка осваивается с
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применением игры «Морской бой». Завершается работа овладением детьми ориентировкой на 

листе бумаги, освоением пространственных характеристик листа: верх, низ, лево, право, вверх, 

вниз, влево, вправо. Овладение способами ориентировки на листе бумаги позволит детям 

ориентироваться на тетрадном листе при выполнении письменных заданий в школе.

Организуется также ориентировка на листе бумаги с помощью пространственных 

предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, 

низ), указаний на точку отсчета (слева от..., вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый 

угол, нижний левый угол и п.т.).

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, главным 

образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия для развития 

творческого конструирования.

В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать графические модели разных 

типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и конкретные, единичные 

модели предмета или его конструкции. Кроме действий по использованию готовых графических 

моделей, изображающих предмет сначала с одной, затем с двух и трех позиций, необходимо в 

процессе обучения вводить действия по их самостоятельному построению детьми и творческому 

преобразованию.

Особое значение в работе с детьми этого возраста придается составлению и соотнесению 

между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций (вид спереди, сверху 

и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных сторон, получать о нем более полную 

информацию, соотносить между собой разные его изображения, проделывать ряд сложных 

интегрирующих (объединяющих) операций с полученными образами в уме.

Основные типы обучающих заданий:

1. Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы конструкции 

по предметному изображению (рисунку).

2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных -  в расчлененные, вид 

сбоку -  в вид спереди и сверху (основной тип задач для детей данного возраста).

3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и 

спереди).

4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных архитектурных 

стилей в постройки.

Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями у детей 

этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. способность 

конструировать объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно существенно повышается и
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возможность самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный замысел во всех его 

звеньях, в том числе наиболее трудном для дошкольников звене предварительного планирования 

способов построения будущей конструкции. К концу обучения дети, как правило, могут заранее 

предусмотреть не только тему постройки, но и способ ее сооружения, могут заранее спланировать 

этапы работы над конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ его 

размещения.

Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение. В любом случае не следует 

стремиться к использованию на занятиях усложненных многоэлементных конструкций. Главное -  

а)научить детей четко анализировать предложенный им конкретный или графический образец 

постройки, б)выделять моделируемые в нем существенные для предмета связи, в)использовать 

схематические изображения в качестве внешней опоры при создании конструкции в уме и 

соотносить созданный образ предмета с реальными условиями конструктивной деятельности, 

г)вносить в него изменения, соответствующие новым условиям задачи.

Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, главным 

образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия для развития 

творческого конструирования.

В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать графические модели разных 

типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и конкретные, единичные 
модели предмета или его конструкции. Кроме действий по использованию готовых графических 

моделей, изображающих предмет сначала с одной, затем с двух и трех позиций, необходимо в 

процессе обучения вводить действия по их самостоятельному построению детьми и творческому 

преобразованию.

Особое значение в работе с детьми этого возраста придается составлению и соотнесению 

между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций (вид спереди, сверху 

и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных сторон, получать о нем более полную 

информацию, соотносить между собой разные его изображения, проделывать ряд сложных 

интегрирующих (объединяющих) операций с полученными образами в уме.

Основные типы обучающих заданий:

1. Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы конструкции 

по предметному изображению (рисунку).

2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных -  в расчлененные, вид 

сбоку -  в вид спереди и сверху (основной тип задач для детей данного возраста).

3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и 

спереди).
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4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных архитектурных 

стилей в постройки.

Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями у детей 

этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. способность 

конструировать объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно существенно повышается и 

возможность самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный замысел во всех его 

звеньях, в том числе наиболее трудном для дошкольников звене предварительного планирования 

способов построения будущей конструкции. К концу обучения дети, как правило, могут заранее 

предусмотреть не только тему постройки, но и способ ее сооружения, могут заранее спланировать 

этапы работы над конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ его 

размещения.

Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение. В любом случае не следует 
стремиться к использованию на занятиях усложненных многоэлементных конструкций. Главное -  

а)научить детей четко анализировать предложенный им конкретный или графический образец 

постройки, б)выделять моделируемые в нем существенные для предмета связи, в)использовать 

схематические изображения в качестве внешней опоры при создании конструкции в уме и 

соотносить созданный образ предмета с реальными условиями конструктивной деятельности, 

г)вносить в него изменения, соответствующие новым условиям задачи.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Программа развития элементарных математических представлений у

детей подготовительной к школе группы основывается на представлениях детей, сформированных в 

средней и старшей группах.

В подготовительной группе для развития познавательных способностей и математических 

представлений детям предлагаются задания на выделение и установление различных математических 

отношений. Это количественные отношения, отношения между величинами, элементами множества, 

приводящие к определенному пониманию числа, отношения между числами числового ряда (от 0 до 

20), отношения, возникающие между числами при составлении числа из двух меньших, временные 

отношения.

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, временных 

представлений, а также обучение детей решению арифметических задач происходит на основе 

построения и использования детьми наглядных моделей.

Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагавшихся детям старшей группы и 

являвшихся наиболее трудными. Это задания на установление количественных отношений, 

возникающих при пересчете группами, устанавливаемые при помощи графических моделей в виде линии
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с нулевой отметкой и стрелкой, показывающей направление увеличения, в результате чего у детей 

возникает представление о числе как отношении измеряемого к мере.

Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти используются 

модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном по сравнению со старшей 

группой варианте: круги задаются в форме пересечений, отрезки предлагаются с двумя и более 

разветвлениями.

Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших используются как 

предметные, так и графические модели в виде различных предметных (геометрические фигуры, фишки) 

или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, волнистые линии, любые геометрические фигуры и 

пр.) значков двух видов.

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дает возможность 

сделать представления детей обобщенными, т.е. позволяет применять их не только в тех ситуациях, 

которые создавались в обучении, но и для решения более широкого круга математических задач. С другой 

стороны, учит выделять существенные для каждой познавательной задачи признаки, устанавливать 

между ними различные отношения, т.е. развивает умственные способности детей

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Основные направления образовательной работы с детьми в подготовительной к школе 

группе.

Дети седьмого года жизни имеют широкий круг представлений об окружающем мире и 

разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, личностное и социальное развитие 

ребенка переходит на более высокий уровень. В связи с этим появляется возможность углубить 

содержание образовательной работы с детьми, расширить пространство, с которым знакомится 

ребенок, выйти за рамки природы ближайшего окружения. Это происходит через знакомство со 

сложными и хрупкими связями живой и неживой природы в природных зонах. Понимание 

закономерностей, зависимостей и взаимосвязей живого и неживого, растений и животных внутри 

природных зон Земли дает возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого 

процесса, причастным к сохранению его красоты и многообразия.

Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения действиями 

использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и растительного 

мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети знакомятся с флорой и 

фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), узнают о влиянии условий неживой 

природы на образ жизни растения и животных.

Эта работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с педагогами и 

родителями: на прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и ботанический сад; в процессе 

экспериментирования и наблюдений за объектами живой и неживой природы; в ходе
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проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а также 

при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, существующие

между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа идет в двух 

направлениях.

Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели классификационных 

отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего наглядно представить родо-видовую 

иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой в установлении отношений между понятиями по 

уровню обобщенности.

Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" имеет ряд структурных 

особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые понятия - точками, 

расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, соединяющими точки, 

обозначающие родовое и видовые понятия. Например, древо для понятий «человек» (родовое), 

«мужчина» и «женщина» (видовые) будет выглядеть так:

Человек

Мужчина Женщина

Освоение моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же отношений в 

форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же линиями усложнения, что и в 

старшей группе.

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между понятиями 

обеспечивает развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о понятийных отношениях.

Второе направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся выделять разные 

признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; находить существенные признаки, 

составляющие содержание понятий; использовать существенные признаки объекта для выяснения 

категории, к которой он относится и т.д.

2.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания 

культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как 

представителя сообщества людей. Без речи невозможно развитие сознания, мышления, общения и 

других специфически человеческих процессов и функций, высших психических функций.

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого 

общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, в 

семье.
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В программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 

грамматикой, лексикой. (Фонетика -  раздел языкознания, выделяющий звуковую сторону 

языка, грамматика -  закономерности образования и употребления форм слов (согласование слов 

по падежам, временам, родам, числам), лексика -  словарный состав языка.)

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как 

овладение ребенком языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, лексическими), но 

и в контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств развития 

коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития ребенка в ДОУ - освоение им 

норм и правил родного языка, их гибкое применение в различных ситуациях, в том числе как 

средства познания, общения (коммуникации), регуляции поведения и деятельности.

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в программе в 

виде заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой» и «Подготовка к 

освоению грамоты».

В разделе «Ознакомление с художественной литературой» развитие речи включено в 

контекст ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, рассказами, стихами) и 

удерживается задачами образовательной работы по обучению детей пересказу и собственному 

сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи такая образовательная 

работа построенная на литературных произведениях позволяют детям овладеть такими 

структурными компонентами грамматики, как речевое высказывание. Речевое высказывание, в 

свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения во время коммуникации с 

другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством коммуникативных способностей.

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в 

других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач раздела 

(или области).

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития:

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее 

обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и 

обогащение словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит знакомство с 

наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в пространстве;

-в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование антонимов 

(широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий, длинный - короткий, светлый -  

темный).

Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных 

способностей детей позволяет развиваться речи в ее планирующей и регулирующей функции
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(Педагог ставит перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; помогает 

удерживать их, применяя для этого специальные методические приемы; принимает 

предложения (задачи) детей). Речь педагога сама по себе важна для развития речи детей. Ведь все, 

что делают окружающие детей взрослые, в том числе и их речь -  образец для подражания детьми.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И РАЗВИТИЕ

РЕЧИ
В подготовительной группе в работе по освоению средств литературно-речевой 

деятельности большое внимание уделяется овладению лексической и грамматической культурой; 

развитию связной и выразительной речи. Большое внимание уделяется умениям использовать в 

речи эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, материал), и 

ненаглядные, обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый). Проводится работа 

по ознакомлению со сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого организуются 

специальные игры, даются упражнения, предлагается ответить на вопросы.

-  Для развития у детей связной речи предлагаются вопросы по содержанию 

прочитанных произведений, по описанию картинок, игрушек, представляемых 

событий и предметов, по пересказу прочитанного текста, по придумыванию новых 

эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных. Все типы заданий 

усложняются; основной упор делается на работу по представлению, без опоры на 

предметы (картинки, игрушки).

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие их темы, 

свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду.

-  Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается 

заучивание и выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных 

стихотворений, а также проведение игр - драматизаций произведений детской 

художественной литературы, требующих от детей интонационной и мимической 

выразительности. В подготовительной группе детям дают для драматизации более 

сложные произведения, и от них требуется большая самостоятельность при 

организации игры-драматизации и исполнении более сложных индивидуальных 

ролей.

Для развития умственных способностей предлагаются специальные задания, 

предполагающие активизацию возможностей детей самостоятельно строить и использовать 

пространственные модели при пересказе. Эта работа осуществляется как в совместной 

деятельности, так и индивидуально (каждый ребенок составляет собственную модель). К концу 

подготовительной группы реализуется переход к планированию пересказа сказки без помощи 

наглядной модели и осуществлению последовательного пересказа без опоры на внешние 

вспомогательные средства.
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В подготовительной группе дети переходят к планированию в умственном плане и 

самостоятельному распределению ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на 

игровой площадке при планировании и проведении игр-драматизаций.

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей-планов 

сопровождается их усложнением: вводится большее количество заместителей и они меняются по 

своим параметрам (цвету, форме, величине).

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений с опорой на высказывания других детей происходит при помощи заданий на 

коллективное сочинение историй, когда каждый ребенок должен сказать 1 - 2 предложения, а 

воспитатель направляет коллективное творчество детей. Эти задания направлены на развитие 

умения предвидеть и планировать ход придумываемой истории.

Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу сказки, обсуждают их, 

и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного смысла.

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй происходит с 

помощью символических средств. Это происходит при сочинении детьми сказок и историй с 

опорой на символические средства, заданные взрослым, или придумывании символов для 

обозначения своего отношения к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации. В 

подготовительной группе дети от общей оценки персонажей, как положительных, так и 

отрицательных, переходят к более дифференцированному обозначению их внутренних, 

качественных характеристик при помощи символических средств.

В подготовительной группе, как и в старшей, желательна организация сюжетно связанных 

образовательных ситуаций, когда несколько ситуаций объединяются одной сказочной ситуацией.

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук
В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными 

основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в 

фонетической стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой 

действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме того, 

дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов письменных букв.

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три направления: 

развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки 

ребенка к письму.

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети шести лет, 

владея умением выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику звукам, 

свободно оперируют условно-символическими моделями: составляют звуковые модели слов из
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цветных фишек-заместителей, подбирают к различным звуковым моделям соответствующие слова 

(состоящие из трех-, четырех- и пяти звуков). Усложненным вариантом работы с моделью 

является игра-загадка, в которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной 

звуковой конструкции слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово.

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения — на 

отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность слов в 

предложении. Таким образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3-5 слов.

Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6-7 лет знакомят с буквами 

русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и слитному 

способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д.

Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, Э — 

Е, Ы—И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам 

объясняют, что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие).
На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 

согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки — 

фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на гласную букву, 

что помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке (чтение прямых 

слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной гласной буквы).

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных моделях, 

где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук — люк — лак). Смысл этого 

действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до знакомства с согласными 

буквами, избегая тем самым «муки слияния» звуков, то есть побуквенного чтения.

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить 

со знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, как 

правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г -  г, гь; К -  к, кь и т. п.).

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 

«окошечки». Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для 

чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, рассказы, 

пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного проводится 

специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу текста. К концу 

учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При этом чтение не 

является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте.

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически 

изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, состоящие из 3 -5 слов, 

включая предлоги и союзы, усваивают правила написания предложений.

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая работа 

в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием графических умений.
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Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и 

основных элементов письменных букв.

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 

обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и дорисовывают 

фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами (сначала с гласными, потом 

с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными условиями 

высоты, длины, ширины и количества. Практическая деятельность детей на этом этапе может 

включать конструирование письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают 

воображение и представления о пространственных отношениях.

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, не 

следует рассматривать как обучение письму. Это — пропедевтика. Именно форма письменных 

букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму (соединить в единый 

комплекс зрительно-двигательные операции).

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо 

ориентируются в звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, 

состоящих из 3-5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные 

(твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, используя 

действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники могут также 

проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически записывая их.

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и 

слитным способами чтения.

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические 

умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них 

прикладной деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу 

подготовительной группы складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание темпа и 

ритма речи с движениями глаз и руки.

Примечание. Ограничение в чтении детей в пределах согласных (М, Н, Р, Л, Г, 

К) введено в программу специально. Во-первых, дабы разгрузить и без того усиленный 

интеллектуальную нагрузку на детей 6-ти лет и предложить им всего одно занятие в неделю по 
основам первоначальной грамоты. Само понятие первоначальные основы грамоты служит этому 

оправданием. Во-вторых, если дети научаются читать послоговым способом, то не важно в 

пределах каких согласных (и скольких) они этим владеют, далее знания нанизываются уже 

спонтанно. В-третьих, для нас главным остается -  умение детей ориентироваться в звуковой 

стороне речи и владеть механизмом чтения русского языка.
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2.2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно - 

познавательный процесс. Центральной задачей развития художественных способностей авторы 

видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности в 

разных областях искусства, а также в овладении этими средствами детьми при передаче 

собственного отношения к действительности - т.е. освоение языка различных видов искусства.

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об окружающем 

мире, отношение к этому миру путем создания художественных образов - это путь введения 

ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов 

искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды художественных образов, 

что составляет основу развития художественных способностей.

Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную, 

познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной 

деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства.

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже 

имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение мира. 

Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной активной 

деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми и 

сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск и 

находить решения. Возникающий интерес к художественному творчеству становится 

своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой деятельности

(изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная 

деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса художественного 

творчества, способствуя таким образом развитию личности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает развитие 

различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 

конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 

(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором,

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. д.).
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовительная группа
Основная развивающая задача для ребенка -  передать средствами изобразительной 

деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения в 

мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения самого 

ребенка к миру.

В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается задача 

выбора сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла.

Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению 

кругозора ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность 

передавать авторское видение мира, личностное мироощущение.

Культурный подход к теме композиции делает одинаково интересным воплощение замысла 

ребенка в любой форме: натурной («Праздник в городе»), исторической («Строительство нашего 
города»), сказочно-фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»).

В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная 

многоразовая работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и 

познание мира, истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения 

смысловых, ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя работы.

Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, натурные 

наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре художественных 

средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по представлению, эскизы в 

живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм декоративно-прикладного 

искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного и природного материала и т.д.), 

более полное использование языка символов, выразительности цвета и формы.

Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие 

обсуждения по ходу работы.

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка 

композиций.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовительная группа
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить 

выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке.

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства
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«музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом 

при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений.

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — pej -  

до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно 

устойчиво и стройно.

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями 

(ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах.
Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы.

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и 

на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они 

играют по одному, небольшими группами и всем коллективом.

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать 

концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать 

мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и 

короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков.

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в 

соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, 

стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 

движения, составляя несложные композиции плясок.

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на дудочках; приглушать звучание тарелок,
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треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, 

маракас; играть в ансамбле.

2.2.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовительная группа
Формирование культурно-гигиенических навыков

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: 

следить за чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за 

внешним видом (одежда, обувь, прическа).

Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения.

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно

гигиенических навыков и умений дома, соблюдению режима сна и бодрствования, созданию 

условий по преобладанию положительных эмоций -  одного из основных требований гигиены 

нервной системы ребенка. Приучение ребенка к режиму -  основа готовности к обучению в школе.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций организма человека. 

Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, легких, желудке, 

почках, спинном и головном мозге.

Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и выполнения режима

дня.

Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки.

Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, 

фруктов, витаминов.

Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям 

физическими упражнениями, получению удовольствия от выполнения физических 

упражнений. Учить детей активному отдыху.

Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влияние на здоровье.
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Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и

погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни человека).

Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их 

здоровья (А.В.Суворов, В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.). Продолжать расширять представления 

детей об Олимпийских играх как крупнейшем явлении культурной жизни

человечества. Развивать интерес к различным видам спорта.

Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Учить навыкам самоконтроля за состоянием 

собственного здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. Дать детям 

элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), 

возможных способах передачи.

Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными людьми. 

Формировать отрицательное эмоционально - оценочное отношение к вредным привычкам.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Организация двигательной активности ребенка в течение дня строится на тех же 

принципах, что и в предыдущих возрастных группах.

Средства формирования полноценного дыхания: а) упражнения в беге, б) гимнастика 

дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий 

вдох, продолжительный выдох); 4) постановка соответствующих певческих навыков.

Работа с родителями. Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям 

развития ребенка шестого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома.

2.2. Взаимодействие взрослого с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

дошкольных группах НОЧУО школы «Чудо-Радуга» и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и НОЧУО школа «Чудо-Радуга» равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны НОЧУО школы «Чудо-Радуга» и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
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Таким образом, НОЧУ Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга» занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольных группах 

НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга». Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

дошкольным группам НОЧУО школы «Чудо-Радуга», его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.

НОЧУ Общеобразовательная школа «Чудо-радуга» может предложить родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь дошкольных групп НОЧУ 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. НОЧУ 

общеобразовательной школой «Чудо-Радуга» поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

Взаимодействие педагогов дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо - 

Радуга» и родителей по вопросам образовательной деятельности с детьми происходит по 

нескольким направлениям.

Первое -  знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в 

дошкольных группах, связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, 

сна; видами одежды, необходимой для нахождения в дошкольных группах НОЧУО школы «Чудо - 

Радуга», на физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в дошкольных 

группах сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы
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удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила одевания (снятия) 

одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым предметом), правила мытья рук, 

правила поведения на улице, правила коммуникации детей с взрослыми и детьми в дошкольных 

группах и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во 

время пребывания в дошкольных группах НОЧУО школы «Чудо-Радуга». Однако гораздо 

эффективнее, если и родители будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и дома 

(например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать правила 

(например, правила одевания, обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно 

также сказать родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком 

взаимодействии с детьми.

Второе -  привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с 

детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа и 

цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям 

литературные произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают 

их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям довольно редко, в основном 

образовательная работа ведется педагогами.

Третье направление -  создание родителями ситуаций, которые позволяют 

реализовывать детям сформированные у них способы деятельности и овладевать новыми. Педагог 

предлагает изготовить дома родителям с детьми различные поделки с целью демонстрации их в 

дальнейшем в дошкольных группах. Для мотивации родителей на такое взаимодействие с детьми, 

НОЧУ Общеобразовательная школа «Чудо-Радуга» организует различные выставки работ, 

выполненных на определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», 

«Счастливый выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в прекрасный мир», «Бессмертный 

полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи («Сделаем маску для 

карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в детском 

саду («Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим волшебство» и 

др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не 

владеют техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» могут предложить родителям информационные 

стенды и мастер-классы по овладению некоторыми способами, техническими приемами 

изготовления поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, знакомство 

родителей с опытом родителей детей, вышедших сада.

Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов -  проектов 

на какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».

Четвертое направление работы с родителями в дошкольных группах НОЧУО школы 

«Чудо-Радуга» -  это помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с
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детьми, коммуникации направленной на развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка 

способам выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, взрослый 

должен обладать специальными навыками и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. 

Предлагать такую работу родителям стоит, конечно, только специально подготовленным 

педагогам, психологам.

В литературе описаны различные формы психологической работы с родителями, формы 

«воспитания» родителей.

«Воспитание родителей» -  международный термин, под которым понимается помощь 

родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, родительских функций. 

Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им обрести уверенность и решительность, 

увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за своих детей. В разных программах 

воспитания родителей ставятся разные задачи. В одних внимание сосредоточено на руководстве 

поведением ребенка, в других на его интеллектуальном развитии, в-третьих -  на развитии 

социальной компетентности личности.

Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на потребности 

родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на 

существовании бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными 

проблемами общества.

Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его 

личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы. В отечественной 

и зарубежной психологической литературе роль семьи, родителей в развитии детей изучена с 

разных сторон. Все авторы отмечают, что именно родители в большей степени формируют 

личность ребенка, определяя его нравственные нормы, ценностные ориентиры и стандарты 

поведения.

Таким образом, целью образовательной работы с родителями, является развитие у 

взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными.

В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним и теми 

культурными нормами и способами деятельности, которыми ему предстоит овладеть. Прежде 

всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, переживаниями, представлениями, 

эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и пользоваться этим в общении с ребенком.

Каждый взрослый становится таким родителем, каким ему позволяет быть его опыт 

собственного проживания детства, его личностные черты, и еще многое другое. Со своими детьми 

взрослые поступают так, как считают правильным, так как умеют.

В каждодневном общении ребенок знакомится с теми способами взаимодействия, которые 

транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не столько правила и способы коммуникации,
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которые озвучиваются взрослыми, но прежде всего усваивает их в опыте, в непосредственном 

контакте со взрослыми, т.е. усваиваются способы.

Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые переживают 

родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие реакции также зависят от эмоций, 

которые в определенный момент переживает человек. В целом само родительство может быть 

также наполнено для взрослого тем или иным эмоциональным содержанием. Родителю важно 

уметь замечать свои эмоции и находить адекватную форму их выражения.

Часто, ставя перед собой нереалистичные задачи в родительстве, жертвуя собой и 

игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее эффективно могут 

взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого взаимодействия становится все более 

негативным, а дети, взрослея, нуждаются в более разнообразном общении с родителями, и важно, 

если это взаимодействие не столько обучающее, а прежде всего, эмоционально-принимающее. Это 

качество взаимодействия ребенка с родителем, а именно способность родителя вступать с 

ребенком в отношения сотрудничества как родителя, удерживающего задачу помощи ребенку, 

развития ребенка. В то же время, взрослые, которые внимательны к себе самим, также 

уважительно и с интересом могут относиться к детям, к их чувствам и желаниям.

Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в большой 

степени влияют на этот контакт и в частности на эмоциональные образы, возникающие у ребенка. 

Ведь родители являются самыми близкими для ребенка людьми, а в дошкольном возрасте связь 

между ними еще очень тесна.

Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие с 
ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток 

эффективных способов для этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к 

проявлениям ребенка, к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а 

также осознавать себя, свое состояние, свою задачу во время взаимодействия, иметь в своем 

арсенале такие способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с ним в 

процессе общения и взаимодействия.

Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае, если 

взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать свое состояние и учитывать 

свои человеческие желания.
Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции ребенка, 

поддержать его, заметить его успехи, похвалить.

Отношения с родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые отношения для 

любого человека, в них ребенок получает знание о себе и о другом, знакомится с ценностями и 

правилами жизни, приобретает тот опыт взаимодействия с другим человеком, который он потом 

применяет в общении с другими людьми.
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Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная как поступать правильно, как 

взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше родители могли больше опираться на 

ясные нормы и правила, существующие в обществе, то в настоящее время эти понятия размыты.

В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной работе с 

родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя более уверенно и 

взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с удовольствием.

Чем более адекватен родительский образ у взрослого, тем более реалистичные задачи он 

может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, наряду с этим, необходимо 

учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, так как они должны 

осваиваться не за счет представлений, а за счет реальных действий.

Современные родители часто знакомы с различной психологической литературой, 

обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же часто демонстрируют 

растерянность в общении и обращении к ребенку, особенно дошкольного возраста, в 

элементарных бытовых ситуациях.

Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, 

взаимодействовать с ними, о причинах поведения детей, часто остаются на уровне знаний, мало 

влияют на реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, замечая это расхождение 

между тем как взаимодействовать «правильно» и как это происходит реально, родители начинают 

чувствовать себя виноватыми, плохими родителями, но при этом плохо представляют себе как 

ситуацию изменить.

Самой большой сложностью в работе с родителями является процесс переноса 

многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным способам 

развивающего взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей 

эффективным способам взаимодействия с детьми. Они могут осваиваться не только за счет 

представлений, а за счет реальных действий.

Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. В нем 

присутствуют:

- образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его способностях 

и возможностях).

- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей роли, 
задачах во взаимодействии с ребенком).

- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к ребенку, 

как вербальных, так и невербальных).

- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления ребенка, 

быть внимательными к ним).

- способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление родителей о своих 

эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с ребенком).
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- оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, 

способность оценивать последствия своих действий, критичность)

- оценивание реакций ребенка (понимание смысла поступков и действий ребенка, причин 

его поведения).

Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся к ребенку, 

часть -  к себе, как родителю.

Задача нашей образовательной работы - развитие представлений родителей о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и 

формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми.

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным 

аспектам детско-родительского взаимодействия, так например, возрастным особенностям детей 

разного возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со 

взрослыми и сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с важной для них 

информацией о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания.

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные 

темы. Например, на занятиях, посвященных представлению участников о себе как о родителях, 

могут быть затронуты следующие вопросы:

Что приносит удовольствие в родительстве?

Чего не хватает для себя как для человека?

Какова цель родительства?

Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение как родителю?

Что вам важно как для человека?

Что получается хорошо, как у родителя, а что плохо на взгляд самого родителя?

Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей 

родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, познакомиться с 

разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей такой работы является 

концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. Взаимодействуя с детьми, родители 

намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, чем замечают свой вклад в сложившуюся 

ситуацию. Это приводит к тому, что оказываясь в сложной ситуации взаимодействия, родители 

стремятся менять поведение ребенка, и не склонны меняться сами. Задумываясь о себе, о своем 

взгляде на родительство, взрослые видят картину взаимодействия шире, что позволяет им 

находить больше возможных выходов из конфликтной ситуации.

На других занятиях в подобной форме затронуты в разных аспектах образ ребенка и 

особенности происходящего между взрослыми и детьми взаимодействия.

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, является 

групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. Такой 

формат работы сформировался исходя из основной мотивации, существующей у родителей,
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приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, существующей в настоящее время в 

семье. Как правило, основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка. Приведем ниже наиболее часто предъявляемые родителями 

сложности:

- непослушание ребенка;

- жадность;

- ссоры между сиблингами;

- нежелание или неумение ребенка делать что-то самостоятельно;

- агрессивное поведение ребенка (дерется, кричит, обзывается и т.п.);

- сложности в общении со сверстниками (чрезмерная застенчивость, неумение налаживать 

отношения);

- сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться без мамы дома или в детском саду, 

спать один и т.п.).

Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями как 

нежелательное поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или 

развивающая задача родителя. Если переформулировать вышеназванные проблемы в задачи, 

стоящие перед родителями в этом случае, мы можем получить следующее:

Для того, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, родителям необходимо:

- уметь договариваться с детьми о чем-либо и научить детей следовать этим 

договоренностям;

- замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, игрушки и 

относиться к этому со вниманием;

- разрешать конфликты, возникающие между ними и детьми, помогать детям во время 

сложных ситуаций взаимодействия друг с другом;

- учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой ситуации 

определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или напоминать до тех 

пор, пока ребенок не усвоит навык;

- быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям 

приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения;

- задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению ребенка, а не только 

о способах изменения нежелательного поведения;

- замечать собственные чувства и отношение к тем или иным проявлениям ребенка, найти 

комфортные для себя и ребенка способы их выражения.

Для того чтобы названные умения и навыки у родителей формировались, чтобы родители 

учились видеть за конкретным поведением ребенка его чувства и потребности, предлагаем 

обсуждать в группе конкретные ситуации по следующей схеме:

а. Что ребенок делает в ситуации, что он чувствует?
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б. Действия взрослого, что он чувствует в ситуации по отношению к ребенку?

в. Чего хочет ребенок в этот момент?

г. Предлагаем взрослым вспомнить себя в детстве в подобной ситуации. Чего хотелось от 

родителей в такой момент?

д. Как можно обратиться к ребенку, с какими словами или действиями, чтобы он 

почувствовал себя понятым и принятым? (называем желание ребенка или чувство, затем 

напоминаем правило поведения).

Эффективные способы взаимодействия осваиваются людьми не только за счет 

представлений, но во многом за счет реальных действий. Для этого предлагаем родителям 

различные упражнения и ролевые игры.

Ролевые игры, во-первых, дают родителям возможность почувствовать себя на месте детей, 

идентифицироваться с ними, чтобы лучше понять их. Во-вторых, это возможность попробовать 

новые, непривычные способы взаимодействия с ребенком, обратить внимание на себя самого, на 

то, как я действую как родитель.

4. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть 

совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные формы 

совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, подвижные 

игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.). На наш взгляд, во время этих 

занятий родители и дети имеют возможность получить положительные эмоции от совместной 

деятельности. При этом, в моменты возникновения каких-то сложных ситуаций взаимодействия, 

ведущий может непосредственно включиться в коммуникацию и помочь маме или папе наладить 

контакт с ребенком, предлагая попробовать различные способы взаимодействия.

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в освоении 

способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь педагогам 

дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» в решении их основных 

профессиональных задач - задач развития детей.

56

Передан через Диадок 16.08.2022 11:45 GMT+03:00
08a5859e-df15-420d-8dff-7c1a4983ee2c

 Страница 56 из 80



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» (далее -  РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных 

и нормативно-методических документов).
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Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» обеспечивает реализацию основной

образовательной программы. При проектировании РППС дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» учитываются особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников НОЧУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями дошкольных групп 

НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы.

В соответствии со Стандартом РППС дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» обеспечивает и гарантирует:

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольных 

групп НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;
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-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда дошкольных групп не только развивающая, но 

и развивающаяся.

Предметно-пространственная среда дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений дошкольных групп НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами мы руководствуемся следующими принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп НОЧУ

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС НОЧУО школы «Чудо-Радуга» является:

1) содержательно-насыщенной -  включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;

2) трансформируемой -  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной -  обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступной -  обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной -  все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

дошкольных группах НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,

художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкально-спортивном зале, изостудии и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

В дошкольных группах НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников.

Предметно-пространственная среда дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей.
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Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей.

В дошкольных группах НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметно-пространственная среда в дошкольных группах НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 

заместители.

Предметно-пространственная среда дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей -  

например, книжный уголок).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно

эстетического развития детей. Помещения дошкольных групп НОЧУ Общеобразовательной 

школы «Чудо-Радуга» и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В НОЧУО школе «Чудо-Радуга» созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.

Для этого в помещениях НОЧУО школы «Чудо-Радуга» имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех помещений НОЧУО школы «Чудо-Радуга» к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение НОЧУ Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга» 

используется для различных целей:

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
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-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;

-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой дошкольного образования НОЧУ 

Общеобразовательной школы «Чудо-Радуга», которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и НОЧУО школы «Чудо-Радуга» в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.

3.3 РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

старший дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)

Режимные моменты 7-й год жизни
Прием детей в группе (общение с родителями, самостоятельная 
деятельность детей)

8.00 -  8.45

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность) 8.45 -  9.00
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 
гигиенических навыков и культуры поведения)

9:00 -  9.20

Прямая образовательная ситуация, перерывы по 10 минут, 
(познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 
деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия).

9:20 -  11.00

Фруктовый завтрак 10.30 -  10.45
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи 
друг другу; двигательная активность; воспитание навыков 
самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры)

10:50 -  12:30

Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических 
навыков и культуры поведения), обед

12:30 -  13:00

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 
сон

13:10 -  15:00

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные ванны, 
воспитание культурно гигиенических навыков)

15:00 -  15:10

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа), полдник

15:10 -  15.20

Прямая образовательная ситуация, перерывы по 10 минут, 
(познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 
деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия).

15.20 -  17.00

Подготовка к ужину. Ужин. (воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения)

17.00 -  17.30

Самостоятельная деятельность в группе: игры со строительным 
материалом, с/р игры, д/и; индивидуальная работа с детьми по развитию 
речи, музыкальному воспитанию, самостоятельная художественная 
деятельность, дополнительные занятия в кружках (по желанию)

17.30 -  19.00
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

старший дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)

Режимные моменты 7-й год жизни
Утренний прием (общение с родителями, самостоятельная деятельность 
детей)

8.00 -  8.45

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность) 8.45 -  9.00
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры 
поведения)

9.00- 9.20

Прямая образовательная ситуация (музыкальная и двигательная 
деятельность) Свободная деятельность детей в группе
(самостоятельная игровая деятельность детей, общение со сверстниками, 
индивидуальная работа)

9.20 -  11:00

Фруктовый завтрак 10:30 - 10:45
Подготовка к прогулке, прогулка ( НОД на улице) наблюдения в 
природе, игровая деятельность на участке (п/и, с/р игры, хороводные), 
игры с песком, водой и ветром, самостоятельные игры с выносным 
материалом, художественно-творческая, познавательная, трудовая 
деятельность, индивидуальная работа с детьми по физическому 
воспитанию и речевому развитию

10:45 -  12:30

Гигиенические процедуры после прогулки 12:30 -  12:40
Подготовку к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических 
навыков и культуры поведения), обед

12:40 -  13:10

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 
сон

13:10 -  15:10

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные, водные 
процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурно
гигиенических навыков)

15:10 -  15:20

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в 
режиме, индивидуальная работа), полдник

15:20 -  15:30

Прямая образовательная ситуация (музыкальная и двигательная 
деятельность)

15:20 -  17:00

Подготовка к ужину. Ужин. (воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения)

17:00 -  17.30

Свободная деятельность детей, игры на улице: сюжетно ролевые 
игры, игры с песком, водой и ветром, наблюдения в природе, п/и, 
индивидуальная работа по физическому, художественно-эстетическому 
и творческому развитию, взаимодействие с родителями

17:30 -  19:00

Продолжительность и количество прогулок определяется воспитателем в зависимости от
погодных условий:

• Утренний прием и утренняя гимнастика в теплый период проводятся на улице за 
исключением дождливых дней.

• Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяется прогулкой;
• Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и 

отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в
подготовительной к школе группе 

2017 -  2018 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
УТРО

Познавательное Познавательное Познавательно Познавательно Познавательн
развитие: ознакомл развитие: развит е развитие: е ое развитие:
ение с ие развитие развитие: разви конструирова
пространственн ы элементарных экологических тие ние
ми отношениями математически представлений элементарных

х представлений математическ
их
представлений

Художественно- Познавательное Физическое Речевое Речевое
эстетическое разви развитие: развит развитие развитие: развитие:
тие: ИЗО ие элементов чтение первоначальн

логического художественн ые основы
мышления ой литературы грамоты и

и развитие развитие
речи произвольных 

движений рук
Физическое 
развитие на улице

ВЕЧЕР
Художественно- Художественно Художественно Физическое
эстетическое ра - - развитие
звитие: эстетическое р эстетическое р
музыкальная азвитие: лепка/ азвитие:
деятельность аппликация музыкальная

деятельность
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3.4. Планирование образовательной деятельности. Тематическое планирование.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ситуации естественной жизни в ДОУ

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Правила жизни в детском саду 1
2 Правила общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 1
3 Действие поиска компромисса в ситуации конфликта интересов 1
4 Овладение способами сотрудничества 1
5 Знакомство с чувствами человека и способами выражения чувств 1
6 Произвольная регуляция поведения и деятельности 1
7 Самообслуживание 1
8 Хозяйственно - бытовой труд 1
9 Труд в природе/ ручной труд 1

Специально-организованные образовательные ситуации

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Позитивное переживание пребывания в детском саду 2
2 Развитие чувства принадлежности к другим детям, к группе, к своей 

семье.
1

3 Положительное отношение к имени 1
4 Развитие представлений о себе и своей семье 1
5 Освоение признаков выражения чувств в мимике, позе, движении 1
6 Различение ситуаций пребывания в детском саду 1
7 Выявление особенностей проявления чувств в поведении людей на 

материале литературных произведений
1

8 Как выражать хорошее отношение к сверстникам 1
9 Проявление представлений об особенностях чувств в поведении людей 

на материале дополнения фраз
1

10 Различение ситуаций пребывание в детском саду 1
11 Освоение особенностей осознания своих эмоциональных состояний 1
12 Правилотворчество 1
13 Умение осознавать и выражать свои желания 1
14 Развитие произвольной регуляции. Действие по правилу: рисование 

узора на листе бумаги
1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

Ознакомление с пространственными отношениями

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Ориентировка детей в помещении группы при помощи плана части 
групповой комнаты (спальня)

2

2 Ориентировка детей в помещениях группы при помощи плана 3
3 Знакомство детей с планами разных помещений, выполненных в разном 

масштабе. Обучение детей сравнению планов
1

4 Ознакомление детей с масштабом и способом его использования при 1
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вычерчивании плана групповой комнаты
5 Уточнение знаний детей о планах, способах их изображения 1
6 Знакомство детей с компасом, сторонами света 3
7 Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной 

сетке
2

8 Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной 
сетке. Знакомство с игрой «Морской бой». Обучение детей отыскиванию 
точки по системе координат и называнию координаты любой точки

2

9 Ознакомление детей с географическими картами, принципом 
обозначения различных мест на них

4

10 Ознакомление детей с картой г. Екатеринбург 2
11 Ознакомление с разными видами географических карт 1
12 Обучение детей использованию карты для передвижения по городу (на 

транспорте или пешком)
2

13 Ознакомление с картой Свердловской области, сравнение карт 
Екатеринбурга и Свердловской области

1

14 Обучение ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных 
предлогов и наречий.

4

Конструирование

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Конструирование по замыслу детей 1
2 Составление простейших графических моделей 1
3 Составление трех схем одного объекта 1
4 Составление схем-разверток на новом материале 1
5 Г рафическое изображение готовой постройки 1
6 Составление графической модели по образцу готовой постройки 1
7 Составление графических моделей конструкции в трех прямоугольных 

проекциях
1

8 Составление графических моделей по образцу постройки 1
9 Составление графических моделей по готовой конструкции 1
10 Конструирование по замыслу детей 1
11 Перевод схемы -  вид сбоку -  в схемы -  вид спереди и вид сверху 1
12 Перевод объемной схемы предмета в схемы предмета с отдельных 

сторон
1

13 Перевод контурной схемы в расчлененную 1
14 Перевод объемной схемы конструкции в простые схемы предмета с 

разных позиций и сооружение постройки по этим схемам
1

15 Конструирование по двум схемам 1
16 Конструирование по замыслу 1
17 Строительство дворца по двум схемам 1
18 Ознакомление с элементами архитектуры 1
19 Знакомство с замковой архитектурой 1
20 Конструирование собора по графической модели 1
21 Конструирование по замыслу 1
22 Конструирование по замыслу детей 1
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Р азв итие эл ем ен тар н ы х м атем ати ческ и х п р ед став л ен и й

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой 
оси. Упражнение детей в счете в пределах 10, обозначением чисел 
цифрой.

1

2 Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой 
оси. Упражнение детей в счете в пределах 10, обозначении чисел 
цифрой, нахождении числа на один меньше (больше)

1

3 Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой 
оси. Ознакомление детей с закономерностями, существующими в 
числовом ряду, с помощью наглядного средства -  моделей типа кругов 
Эйлера

1

4 Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой 
оси. Обучение сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей 
типа логического древа.

1

5 Обучение детей построению графической модели в виде числовой оси. 1
6 Обучение детей изображению состава числа три из двух меньших чисел. 

(Обучение детей построению предметной модели, отображающей 
возможные варианты состава числа три). Обучение детей установлению 
соотношения количеств, записи соотношения, чтению записи.

7 Обучение сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа 
логического древа. (Обучение детей построению моделей типа 
логического древа для установления отношений между числами в 
числовом ряду). Обучение детей изображению состава числа три из двух 
меньших чисел. (Обучение детей построению предметной модели, 
отображающей возможные варианты состава числа три).

1

8 Обучение детей построению графических моделей типа числовой оси и 
установлению по ней количеств, образующихся при пересчете предметов 
разными группами.

1

9 Обучение детей использованию графических моделей типа числовой оси 
для установления по ней количеств, образующихся при пересчете 
предметов разными группами. Обучение детей воспроизведению 
различных вариантов состава числа три по памяти.

1

10 Ознакомление детей с числами второго десятка. 1
11 Обучение детей построению графических моделей типа числовой оси и 

установлению по ней количеств, образующихся при пересчете предметов 
разными группами.

1

12 Обучение детей изображению состава числа четыре из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению предметной модели, отображающей 
возможные варианты состава числа четыре). Ознакомление детей с 
числами второго десятка.

1

13 Обучение детей построению моделей типа часов для обозначения времен 
года. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава 
чисел три и четыре по памяти. Ознакомление детей с числами второго 
десятка.

1

14 Обучение детей построению графических моделей типа числовой оси и 
модели «часы» для обозначения месяцев года, сравнение моделей.

1

15 Обучение детей изображению состава числа пять из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению предметной модели, отображающей 
возможные варианты состава числа пять). Обучение сравнению чисел в 
числовом ряду при помощи моделей типа логического древа. (Обучение 
детей построению моделей типа логического древа для установления 
отношений между числами в числовом ряду).

1
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16 Ознакомление детей с числами второго десятка. Обучение детей 
сравнению чисел в числовом ряду (от ноля до десяти) с опорой на 
внутренние представления. Обучение детей воспроизведению различных 
вариантов состава числа три (четыре, пять) из двух составляющих по 
памяти.

1

17 Обучение детей изображению состава числа шесть из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению предметной модели, отображающей 
возможные варианты состава числа шесть). Обучение детей сравнению 
чисел второго десятка.

1

18 Обучение детей изображению состава числа шесть из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению графической модели, 
отображающей возможные варианты состава числа шесть). Обучение 
детей заполнению модели типа часов для развития представлений о 
месяцах года.

1

19 Ознакомление детей с порядковым счетом. Создание условий для 
ориентировки детей в последовательности месяцев года с опорой на 
модель типа часов.

1

20 Обучение детей сравнению чисел второго десятка, ознакомление с 
различными записями выявляемого соотношения чисел. Ознакомление 
детей с порядковым счетом до двадцати.

1

21 Обучение детей построению модели типа кругов Эйлера по модели типа 
логического древа. Обучение детей изображению состава числа семь из 
двух меньших чисел. (обучение детей построению графической модели, 
отображающей возможные варианты состава числа семь).

1

22 Создание условий для ориентировки детей в последовательности 
месяцев года с опорой на модель типа часов. Обучение детей 
использованию в виде двух пересекающихся овалов (типа кругов 
Эйлера) для ориентировки в числах первого десятка. Обучение детей 
воспроизведению различных вариантов состава числа семь по памяти.

1

23 Обучение детей изображению состава числа восемь из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению графической модели, 
отображающей возможные варианты состава числа восемь). 
Ознакомление детей с обратным счетом в пределах двадцати. Обучение 
детей сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа 
кругов Эйлера.

1

24 Обучение детей сравнению чисел числового ряда (до десяти) с опорой на 
модель типа кругов Эйлера. Упражнение детей в сравнение чисел 
второго десятка. Обучение детей воспроизведению различных вариантов 
состава чисел три - восемь из двух составляющих по памяти.

1

25 Ознакомление детей с днями недели с использованием модели типа 
часов. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава 
чисел три-пять из двух составляющих по памяти.

1

26 Упражнение детей в ориентировке в числах второго десятка (пересчете 
предметов, цифровой записи). Обучение сравнению чисел в числовом 
ряду при помощи моделей типа логического древа.

1

27 Обучение детей решению задач: Обучение замещению «части» и 
«целого» при помощи полосок разной величины. Ознакомление детей с 
видами предложений («просто говорим», «задаем вопрос»). Помощь 
детям в запоминании последовательности дней недели.

1

28 Обучение детей изображению состава числа девять из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению графической модели, 
отображающей возможные варианты состава числа девять). Обучение 
сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа 
логического древа.

1

29 Ознакомление детей с календарем. 1
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30 Обучение детей решению задач: ознакомление со способом построения 
речевого высказывания в зависимости времени, когда происходит 
событие (происходило, происходит, произойдет).

1

31 Способствование уточнению представлений детей о календаре.
Обучение детей решению задач: ориентировке в логико-грамматических 
отношениях (выделение условия и вопроса задачи) и построению модели 
«часть-целое» при помощи полосок разной величины.

1

32 Обучение детей решению задач: ориентировке в логико-грамматических 
отношениях (выделение условия и вопроса задачи) и построению модели 
«часть-целое» при помощи полосок разной величины. Создание условий 
для ориентировки детей в последовательности месяцев года (с опорой на 
модель типа часов и без нее).

1

33 Обучение детей решению задач: обучение записи условия задачи в виде 
полосок и значков. Обучение детей воспроизведению различных 
вариантов состава чисел шесть-девять из двух составляющих по памяти.

1

34 Обучение детей изображению состава числа десять из двух меньших 
чисел. (Обучение детей построению графической модели, 
отображающей возможные варианты состава числа десять). Упражнение 
детей в ориентировке в числах второго десятка (пересчете предметов, 
цифровой записи, увеличении, уменьшении на один)

1

35 Обучение детей составлению календаря месяца марта. 1
36 Обучение детей построению моделей «часть -  целое» в процессе 

решения арифметических задач. Обучение детей воспроизведению 
различных вариантов состава чисел шесть-десять из двух составляющих 
по памяти.

1

37 Обучение детей построению моделей «часть -  целое» в процессе 
решения арифметических задач. Обучение детей сравнению чисел, 
составленных из двух меньших чисел.

1

38 Обучение детей придумыванию арифметических задач по модели «часть 
-  целое», решению придуманной задачи. Обучение детей 
воспроизведению различных вариантов состава чисел первого десятка по 
памяти.

1

39 Обучение детей ориентировке во временных отношениях. Обучение 
детей придумыванию арифметических задач по рассказу, содержащему 
числа.

1

40 Обучение детей придумыванию арифметических задач по рассказу, 
содержащему числа. Обучение детей воспроизведению различных 
вариантов состава чисел первого десятка по памяти.

1

41 Обучение детей построению моделей «часть -  целое» в процессе 
придумывания арифметических задач по рассказу, содержащему числа. 
Обучение сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа 
логического древа.

1

42 Обучение детей построению моделей «часть -  целое» в процессе 
придумывания арифметических задач по рассказу, содержащему числа. 
Упражнение детей в ориентировке в числах второго десятка 
(запоминании последовательности чисел, их цифровой записи).

1

43 Обучение детей придумыванию задач по модели. Обучение детей 
построению моделей «часть -  целое» в процессе придумывание 
арифметических задач по рассказу, содержащему числа.

1
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Р азв итие эк ол оги ч еск и х  представлени й .

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Создание условий для развития представлений детей о различных средах 
обитания. Обучение детей действиям замещения и моделирования. 
Создание условий для развития представлений детей о многообразии 
природы и о планете Земля.

1

2 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме, о природе России. Обучение 
детей действиям использования модели, отражающей взаимосвязи 
растений и животных с условиями жизни Севера. Создание условий для 
формирования у детей чувства единства с природой, экологического 
воспитания.

1

3 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме, о природе России. 
Ознакомление детей с условиями жизни в тайге и лесах на примере 
России. Обучение детей действиям использования модели, отражающей 
взаимосвязи растений, животных и условий жизни в тайге и лесах 
(Центральная Россия, Урал, Сибирь). Создание условий для развития у 
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.

1

4 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме, о природе России. 
Ознакомление детей с растениями и животными, обитающими в тайге и 
лесах на примере России. Обучение детей действиям использования 
модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий жизни 
в тайге и лесах (Центральная Россия, Урал, Сибирь), а также схемы 
внешнего вида животных, обитающих в них. Создание условий для 
развития у детей чувства единства с природой, экологического 
воспитания.

1

5 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме. Ознакомление детей с 
условиями жизни в саванне (или степи). Обучение детей действиям 
использования модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и 
условиями жизни в саванне (или степи). Создание условий для 
формирования у детей чувства единства с природой, экологического 
воспитания.

1

6 Обучение детей умению выделять отличительные особенности внешнего 
вида животных Севера и саванны (или степи) и отражать их в схеме. 
Создание условий для формирования у детей действий построения 
модели.

1

7 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме. Ознакомление детей с 
условиями жизни, растениями и животными, обитающими в пустыне. 
Обучение детей действиям использования модели, отражающей 
взаимосвязи растений, животных и условий жизни в пустыне и схемы 
внешнего вида животных, обитающих в пустыне. Создание условий для 
развития у детей чувства единства с природой, экологического 
воспитания.

1

8 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме. Ознакомление детей с 
условиями жизни, растениями и животными джунглей. Обучение детей 
действиям построения модели, отражающей взаимосвязи растений, 
животных и условий джунглей и схемы внешнего вида животных, 
обитающих в джунглях. Создание условий для формирования у детей

1
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чувства единства с природой, экологического воспитания.
9 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 

природы, о планете Земля как общем доме. Развитие представлений 
детей о разнообразии природы. Обучение детей действию построения и 
использования схемы строения растений пустыни и джунглей.

1

10 Диагностическая. Выявление уровня овладения детьми действиями 
построения и использования моделей для установления связи растений и 
животных с условиями жизни в природной зоне.

1

11 Стимулирование детей к творческому применению усвоенных средств в 
воображаемых ситуациях.

1

12 Создание условий для развития представлений детей о разнообразии 
природы, о планете Земля как общем доме. Ознакомление детей с 
животным и растительным миром морей и океанов. Создание условий 
для развития у детей чувства единства с природой, экологического 
воспитания.

1

13 Создание условий для развития представлений детей о многообразии 
животного мира Земли, о причинах и следствиях, а так же о роли 
человека в современном многообразии домашних животных, его 
ответственности за них.

1

14 Создание условий для развития представлений детей о времени, 
пространстве, планете Земля, происхождении жизни. Обучение детей 
действию построения схемы внешнего вида древних животных.

1

15 Создание условий для развития представлений детей о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.

1

Дополнительные образовательные ситуации, которые могут быть использованы по 
инициативе педагогов.
16 Создание условий для развития представлений детей о времени, 

пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Ознакомление детей 
с древними животными, обитавшими в древнем океане. Обучение детей 
действиям построения схемы внешнего вида древних животных, 
обитавших в воде (беспозвоночных и рыб) с целью выявления их родства 
с современными потомками.

1

17 Создание условий для развития представлений детей о времени, 
пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Ознакомление детей 
с древними животными, вышедшими на сушу (древними 
пресмыкающимися). Обучение детей действиям построения схемы 
внешнего вида древних пресмыкающихся (динозавров) с целью 
выявления их родства с современными рептилиями.

1

18 Создание условий для развития представлений детей о времени, 
пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Ознакомление детей 
с древними птицами. Обучение детей действиям построения схемы 
внешнего вида древних птиц, с целью выявления их родства с 
современными потомками. Создание условий для формирования у детей 
чувства единства с природой, экологического воспитания.

1

19 Создание условий для развития представлений детей о времени, 
пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Ознакомление детей 
с древними млекопитающими. Обучение детей действиям построения 
схемы внешнего вида древних млекопитающих с целью выявления их 
родства с современными потомками. Создание условий для развития у 
детей чувства единства с природой, экологического воспитания.
Развитие представлений детей о времени, причинах и следствии. 
Ознакомление детей с млекопитающими. Обучение детей действию 
построения схемы их внешнего вида. Экологическое воспитание.

1

20 Создание условий для развития представлений детей о времени, 1
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пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Развитие 
представлений детей о времени, причинах и следствии. Создание 
условий для овладения детьми действия построения модели 
эволюционного развития животных и использования схемы вешнего 
вида древних животных. Развитие чувства единства человека с природой.

21 Диагностическая. Создание условий для развития представлений детей о 
времени, пространстве, планете Земля, причинах и следствии. Выявление 
уровня освоения действия использования модели (на примере 
эволюционной лестницы). Выявление уровня развития представлений 
детей о древних современных животных.

1

72

Передан через Диадок 16.08.2022 11:45 GMT+03:00
08a5859e-df15-420d-8dff-7c1a4983ee2c

 Страница 72 из 80



Р азв итие эл ем ен т о в  л о ги ч еск о го  м ы ш ления

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Выявление уровня овладения детьми способами установления 
родовидовых отношений между понятиями. Знакомство с графическим 
обозначением классификационных отношений с помощью 
классификационного древа.

1

2 Обучение детей изображению классификационного древа для 
отображения отношений между понятиями, знакомство детей с 
содержанием понятий «овощи», «фрукты».

1

3 Обучение детей изображению классификационного древа для 
отображения отношений между понятиями, знакомство с содержанием 
понятия «цветы».

1

4 Обучение детей изображению классификационного древа для 
отображения отношений между понятиями, знакомство детей с 
содержанием понятий «деревья».

1

5 Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в 
виде классификационного древа. Уточнение понятия «цветы».

1

6 Обучение детей установлению отношений между понятиями с опорой на 
наглядную модель.

1

7 Обучение детей способам построения модели понятийных отношений в 
виде классификационного древа 3-х уровней. Уточнение содержания 
понятий «животные», «птицы», «звери», «насекомые».

1

8 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа 3-х уровней. Уточнение содержания понятий 
«животные», «птицы», «звери», «насекомые».

1

9 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа 3-х уровней. Уточнение содержания понятий 
«животные», «птицы», «звери», «насекомые».

1

10 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа. Уточнение содержания понятий «посуда», 
«чайная посуда», «кухонная посуда».

1

11 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа.

1

12 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа. Уточнение содержаний понятий 
«животные», «дикие животные», «домашние животные», «хищные 
животные», «травоядные животные».

1

13 Обучение детей отнесению понятия к определенной категории, опираясь 
на существенные признаки объектов.

1

14 Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде 
классификационного древа 3-х уровней обобщения.

1

15 Обучение детей графическому изображению модели отношений между 
понятиями в виде классификационного древа. Уточнение знаний детей о 
содержании понятий «цветы», «полевые цветы», «садовые цветы».

1

16 Обучение детей установлению отношений между понятиями с опорой на 
наглядную модель (как возможный образец изображения 
классификационных отношений).

1

17 Уточнение содержаний понятий «деревья». Обучение детей 
использованию модели классификационных отношений для 
установления отношений между понятиями.

1

18 Обучение детей установлению классификационных отношений по 
определенному основанию осознанию и словесному обозначению 
основания классификации

1
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19 Уточнение понятия «одежда». Обучение детей графическому 
изображению модели классификационных отношений.

1

20 Уточнение понятия «обувь». Обучение детей графическому 
изображению модели классификационных отношений.

1

21 Обучение детей графическому изображению модели 
классификационных отношений.

1

22 Уточнение понятия «транспорт». Обучение детей графическому 
изображению модели классификационных отношений.

1

23 Обучение детей выделению существенных признаков объектов целью 
отнесения понятия к определенной категории.

1

24 Обучение детей выделению существенных признаков объекта с целью 
отнесения понятия к определенной категории.

1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Ознакомление детей с содержанием рассказа И. Скребицкого «Осень». 
Способствование развитию речи детей путем стимулирования ответов на 
вопросы по содержанию сказки, построения связного и выразительного 
речевого высказывания. Обучение детей сочинению сказок с опорой на 
внешние средства: заместители.

1

2 Ознакомление детей с содержанием сказки И. Соколова-Микитина 
«Листопадничек». Способствование развитию речи детей путем 
стимулирования ответов на вопросы по содержанию сказки, построения 
связного и выразительного речевого высказывания. Обучение детей 
завершению незаконченных предложений.

1

3 Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) 
модели сказки. Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель.

1

4 Обучение детей сочинению сказки с опорой на заместители. Загадывание 
загадок.

1

5 Обучение детей придумыванию рассказа с опорой на игрушки. 
Способствование развитию речи детей путем стимулирования описания 
игрушки.

1

6 Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) 
модели сказки. Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель.

1

7 Обучение детей планированию предстоящей ситуации для последующей 
игры-драматизации. Помощь детям в разыгрывании сказки.

1

8 Обучение детей выделению обобщенного смысла сказок путем 
сопоставления их содержания. Способствования развитию речи детей 
путем стимулирования подбора слова (предмета, события, объекта) к 
признаку.

1

9 Побуждение детей к сочинению сказок с опорой на внешние средства: 
заместители. Обучение детей передаче отношения к персонажу сказки с 
опорой на символическое обозначение персонажей цветом.

1

10 Обучение детей сочинению сказок с опорой на внешние средства: 
заместители. Способствование развитию речи детей: стимулирование 
путем наводящих и уточняющих вопросов построения связного и 
выразительного речевого высказывания.

1

11 Чтение рассказа И. Скребицкого «Зима». Способствование развитию 
речи детей: ответам на вопросы, разучиванию стихотворения.

1

12 Обучение детей выделению обобщенного смысла сказок путем 1
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сопоставления их содержания (в виде вопросов). Способствование 
развитию речи детей путем стимулирования подбора признака к 
предмету.

13 Обучение детей передаче отношения к персонажу сказки с опорой на его 
символическое обозначение. Способствование развитию речи детей: 
стимулирование путем наводящих и уточняющих вопросов построения 
связного и выразительного речевого высказывания.

1

14 Чтение сказки «Двенадцать месяцев». Способствование развитию речи 
путем стимулирования ответов на вопросы по содержанию сказки, 
проведение игры в подбор антонимов.

1

15 Обучение детей планированию предстоящей ситуации проведения игры- 
драматизации. Обучение детей разыгрыванию сказки по ролям с 
помощью выразительных движений и выразительной речи.

1

16 Обучение детей выделению обобщенного смысла сказок путем 
сопоставления их содержания (в виде вопросов). Способствование 
развитию речи детей путем стимулирования подбора признаков к 
предмету.

1

17 Организация использования символических средств для передачи 
эмоционального отношения к ситуации. Способствование развитию речи 
детей путем стимулирования построения связного и выразительного 
речевого высказывания.

1

18 Обучение детей сочинению истории на заданную тему. Обучение детей 
пересказу сказки с опорой на модель.

1

19 Чтение сказки «Царевна-лягушка». Способствование развитию речи 
детей: ответом на вопросы.

1

20 Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) 
модели сказки. Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель.

1

21 Обучение детей сочинению сказок, историй с опорой на готовую модель. 
Способствование развитию речи детей путем стимулирования 
построения связного и выразительного речевого высказывания. 
Организация использования символических средств для передачи 
эмоционального отношения к ситуации.

1

22 Обучение детей выделению обобщенного смысла сказок путем 
сопоставления их содержания (в виде вопросов). Способствование 
развитию речи детей путем стимулирования ответов на вопросы. 
Обучение использованию сравнений: «такой же как».

1

23 Обучение детей построению наглядной пространственной (предметной) 
модели сказки. Способствование развитию речи детей путем обучения 
детей подбору синонимов («похожих слов»).

1

24 Обучение детей выделению обобщенного смысла сказок путем 
сопоставления их содержания (в виде вопросов). Способствование 
развитию речи детей путем обучения детей подбору антонимов («говори 
наоборот»).

1

25 Обучение детей передаче отношения к окружающему с помощью 
символических средств.

1

26 Помощь детям в коллективном сочинении сказки. Обучение детей 
построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. 
Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель.

1

27 Чтение сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». Способствование развитию 
речи детей: ответам на вопросы в виде прямой речи (от имени 
персонажа).

1

28 Обучение детей планированию предстоящей ситуации проведения игры- 
драматизации. Обучение детей разыгрыванию сказки по ролям с 
помощью выразительных движений и выразительной речи.

1

29 Обучение детей сочинению сказок, историй с опорой на готовую модель. 1
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Развитие умения выражать свое отношение к персонажам сказок и 
историй с помощью символических средств.

30 Помощь детям в коллективном сочинении сказки. Обучение детей 
построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. 
Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель.

1

31 Обучение детей сочинению сказок, историй на заданную тему. Чтение 
сказки «Заяц -  длинные уши, короткий хвост». Способствование 
развитию речи детей путем стимулирования построения связного и 
выразительного речевого высказывания. Обучение детей пересказу без 
опоры на наглядные средства.

1

32 Чтение сказки В. Катаева «Цветик -  семицветик». Способствование 
развитию речи детей: ответам на вопросы по содержанию сказки. 
Развитие умения выражать свое отношение к персонажам сказок и 
историй с помощью символических средств.

1

33 Способствование развитию речи детей -  чтению стихов. Учить 
отгадывать загадки.

1

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук

№
п/п

Тема Колич
ество

1 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Стимулирование детей к называнию слов 
на заданный звук.

1

2 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Стимулирование детей к называнию слов 
на заданный звук.

1

3 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А» и «Я». 
Обучение детей соотнесению конкретных слов со звуковыми схемами.

1

4 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А» и «Я». 
Знакомство детей с йотированной функцией буквы «Я». Обучение детей 
соотнесению конкретных слов со звуковыми моделями.

1

5 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «О» и «Ё». 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1

6 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «О» и «Ё». 
Ознакомление с йотированной функцией буквы «Ё». Обучение детей 
соотнесению конкретных слов со звуковыми моделями.

1

7 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «У» и «Ю». 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1

8 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О» , 
«Ё», «У», «Ю». Ознакомление с йотированной функцией буквы «Ю». 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1
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9 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О» , 
«Ё», «У», «Ю». знакомство с гласными буквами «Ы», «И» (заглавными 
и строчными), правилами их написания после согласных. Обучение 
детей придумыванию слов к заданной 3-х звуковой модели.

1

10 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О» , 
«Ё», «У», «Ю», «Ы», «И». Знакомство с гласными буквами «Э», «Е» 
(заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. 
Обучение детей придумыванию слов к заданной 3-х звуковой модели.

1

11 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О», 
«Ё», «У», «Ю», «Э», «Е». Ознакомление с йотированной функцией 
гласной буквы «Е». Стимулирование детей к называнию слов с заданным 
звуком.

1

12 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Обучение детей 
придумыванию слов к заданной 3-х звуковой модели.

1

13 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Обучение детей 
придумыванию слов к заданной 3-х звуковой модели.

1

14 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв. 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1

15 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв. 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1

16 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв. 
Стимулирование детей к называнию слов с заданным звуком.

1

17 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв на основе 
правил их написания после согласных. Стимулирование детей к 
называнию слов с заданным звуком.

1

18 Обучение детей звуковому анализу слов и различению звуков по их 
качественной характеристике. Обучение детей построению 
звукобуквенной модели с использованием гласных букв на основе 
правил их написания после согласных. Стимулирование детей к 
называнию слов с заданным звуком.

1

19 Ознакомление детей с предложением и правилами его написания. 
Развивать способность записывать предложение графически. Знакомство 
детей с буквой «М» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении 
способа слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к 
заданной 4-х звуковой модели.

1

20 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Ознакомление со способом графической записи предложения.

1
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Ознакомление детей с буквой «Н» (заглавной и строчной). Помощь 
детям в освоении способа слогового чтения. Обучение детей 
придумыванию слов к заданной 4-х звуковой модели.

21 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Обучение детей графической записи предложения. Ознакомление детей 
с буквой «Р» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении способа 
слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х 
звуковой модели.

1

22 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Обучение детей графической записи предложения. Ознакомление детей 
с буквой «Л» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении способа 
слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х 
звуковой модели.

1

23 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Обучение детей графической записи предложения. Ознакомление детей 
с буквой «Г» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении способа 
слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х 
звуковой модели.

1

24 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Обучение детей графической записи предложения. Ознакомление детей 
с буквой «К» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении способа 
слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х 
звуковой модели.

1

25 Продолжение работы с предложением и правилами его написания. 
Обучение детей графической записи предложения. Ознакомление детей 
с буквой «С» (заглавной и строчной). Помощь детям в освоении способа 
слогового чтения. Обучение детей придумыванию слов к заданной 4-х 
звуковой модели.

1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие изобразительной деятельности

№
п/п

Тема Колич
ество

Первый цикл
1 Формирование у детей художественного замысла: выделение сюжета в 

качестве основного структуро-образующего начала композиции. 
Обучение эскизной проработке сюжета для создания чернового 
графического наброска.

1

2 Обучение детей процессу эскизирования и проработки структурных 
элементов изображаемых объектов, анализу пространственных 
взаимоотношений изображаемых объектов.

2

3 Обучение детей процессу выбора и изображения персонажей будущей 
композиции, характера их взаимодействий, соответствующих 
содержанию темы, максимальной выразительности и динамичности 
персонажей.

4

4 Обсуждение с детьми эскизной проработки сюжета с целью выбора 
окончательного композиционного решения

2

5 Обучение детей процессу создания живописной композиции: 
использование собственных графических композиций, эскизного 
материала, выбор цветового решения, выразительных живописных 
характеристик персонажей композиции, уточнение их смысловых, 
ролевых и действенных взаимоотношений.

4
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Второй цикл
6 Обучение детей процессу мысленного воссоздания (конструирования) 

конкретного исторического отрезка времени, места событий со всеми 
элементами изображения, взятыми из конкретного культурного среза

1

7 Обучение детей процессу проработки отдельных частей, составляющих 
предметно-изобразительный ряд будущей композиции (эскизная 
деятельность)

3

8 Обучение детей процессу выбора персонажей будущей композиции, 
характера их взаимодействия, адекватных выбранной теме.

4

9 Обучение детей эскизной и декоративно-макетной проработке отдельных 
элементов будущей композиции.

5

10 Обучение процессу создания живописной композиции: использование 
первоначальных эскизов, выбор цветового решения будущей 
композиции, отражающее время года, состояние природы, создание 
ландшафтной композиции.

1

11 Обучение синтезу предварительной творческой работы (эскизная 
деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.

4

Третий цикл
12 Формирование художественного замысла ребенка с ярким 

эмоционально-символическим звучанием, определяющим создание 
первоначального эскиза композиции.

2

13 Обучение эскизной деятельности: проработка отдельных элементов 
композиции.

2

14 Обсуждение внешнего вида персонажей будущей композиции, выбор и 
эскизирование их костюмов и аксессуаров, нахождение стилистических 
соответствий культурным эталонам.

1

15 Обучение детей способам раскрытия темы композиции через 
выразительные движения персонажей, реализованные в пластике, 
графике и цвете.

4

16 Обучение синтезу предварительной творческой работы (эскизная 
деятельность) в сложной многофигурной живописной композиции.

4
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