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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка» 

меняются требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования: требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно задают 

вопросы и хотят получить на них ответы. И если взрослые не могут или не хотят 

объяснить детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому 

единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – получить ответы на 

вопросы. На многие вопросы призвана дать ответы программа совместной 

образовательной деятельности кружка «Хочу все знать!».  

Рабочая программа «Хочу все знать!» направлена на общеинтеллектуальное развитие 

обучающихся.  

Программа кружка «Хочу все знать!» представляет систему интеллектуально-

развивающей образовательной деятельности для обучающихся подготовительной группы. 

Программа реализована в рамках совместной образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей знания, 

входящие в образовательный области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Отличительными особенностями программы кружка «Хочу все знать!» являются:  

1.Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных результатов на этапе завершения дошкольного образования.  

2. В основу реализации программы положены целевые ориентиры. 

3.Целевые ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, родителями.  

5. При планировании содержания совместной образовательной деятельности 

прописаны виды познавательной деятельности обучающихся по каждой теме. 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным 

является старший дошкольный возраст. Развитие обучающегося происходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие. 

Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного подхода. 

1.2. Цели и задачи 

Целью данной программы являетсясоздание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

совместной образовательной деятельности. 

 Расширять общий кругозор.  
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 Расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

В основе курса лежат следующие принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность  

- учѐт возрастных особенностей  

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

Программа «Хочу все знать!» педагогически целесообразна, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Познавательно-творческая совместнаяобразовательная деятельность обогащает опыт 

коллективного взаимодействия обучающихся, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.  

Программа «Хочу все знать!» рассчитана на любого обучающегося, независимо от его 

уровня интеллектуального развития и способностей. Программа согласуется с 

образовательной программой по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», результаты освоения 

программы соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

1.3.Подходы к реализации Программы 
Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

- развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач, 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициироватьи поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

Индивидуальный подход – индивидуализация образования 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
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В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

1.4.Целевые ориентиры на этапе завершения занятий 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоватьсяуспехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

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

деятельности.  

 

1.5.Промежуточные планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как целевые 

ориентиры в ожидаемых достижениях выпускников.  

Содержание программы кружка ««Хочу все знать!», формы и методы работы 

позволят, на наш взгляд, достичь следующих результатов:  

Личностные результаты: 
 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении;  

 формирование позитивных отношений дошкольника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

дошкольников.  

1.6.Образовательные результаты 



5 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

  

1.7. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 6-7 лет 
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Восприятие 
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углублениепредставлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (красный и тѐмно-красный), так и по 

цветовому тону (зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — 

ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Внимание 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

Память 
В 6—7 лет у детей увеличивается объѐмпамяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. 

Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребѐнок может использовать более 

сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно 
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использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, 

рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя 

к определѐнной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Мышление 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается 

речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребѐнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будет объединены, «потому что она его носит». 

Воображение 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 

этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 

снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребѐнка. 

Речь 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
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морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь 

была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

Игра ребёнка 
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Общение 
В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека. Ребѐнок может выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели, т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 
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них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится, как можно больше, узнать о нѐм, причѐм круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Продуктивная деятельность 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. 

Двигательная активность 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 
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сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать 

различные предметы в цель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

  

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие: 

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

ЗАДАЧИ: 

Сенсорное развитие: 

 - учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, 

сравнивать предметы между собой; различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно их называть);  

 - продолжать учить использовать систему обследовательских действий; 

 - формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения 

рук по предмету;  

 - развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов); 

 - активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения:  развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  

механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  

построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели;  

 - продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми 

задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 
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сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины 

непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины 

объектов с применением соответствующих средств; сравнивать расположение 

групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности: 

 - способствовать освоению способов познания и интеллектуальной деятельности, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для 

дошкольника объектам окружающей действительности; 

 - знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот;  

 - уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; 

 - развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта с последующей постройкой; 

 - продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

 - продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

 - создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями.  

Формирование элементарных математических представлений: 

 - учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно 

ими пользоваться; 

 - учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

 - различать и называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем 

окружении; 

 - учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и к 

другому предмету;  

 - называть дни недели; 

 - в конструировании продолжать учить устанавливать связь между создаваемыми 

детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 - способствовать расширению и углублению представлений детей об окруж. 

мире;   

 - учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  

- развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей графические 

образы, создаваемые детьми, и специальные карточки;  

- развивать смысловую сторону речи;  

- разворачивать сюжет истории. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 
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 Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

По развитию свободного общения взрослыми и детьми: 

 - учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, 

мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций; 

 - развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 

 - активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 - использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 - воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками. 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 - составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

 - составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 - анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

 - использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 - обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении, способах 

использования и изменения предмета, родо-видовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных 

слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, 

отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 - отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 - использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 - чисто произносить все звуки родного языка; 

 - оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях; 

 - использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 - упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и 
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слов-синонимов; 

 - закреплять правильное и отчетливое произношение звуков;  

 - учить определять место звука в слове; 

 - совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях;  

 - упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками;  

 - учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падеже, 

глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной 

степени, несклоняемые существительные; 

 - совершенствовать диалогическую форму речи; 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

 - формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем;  

 - развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 - учить пользоваться новой формой речи – монологической, поддерживать 

интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, 

впечатлений из личного опыта. 

Практическое овладение детьми нормами речи: 

-продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в повседневной 

жизни, играх; 

- учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять . 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

 - формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения 

формировать потребность в постоянном чтении книг и их инициативном 

обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать способность самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи событий, поступков героев, их 

эмоциональных состояний развивать способность использовать книжные знания 

(о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с 

другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности. 

 По развитию литературной речи: 

 - стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своѐ 

отношение к событию в монологической форме развивать способность к 

регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого 

героя или ситуацию ребенок описывает;  

 - способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования 

отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения  

 упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок;  

 - поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

 - создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

 - начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

 - развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 
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прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др;  

- формировать контекстуальное восприятие книги путѐм включения сведений о 

писателе, истории создания произведения; 

- формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений.  

  

2.2 Формы организации психолого-педагогической работы 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Беседы 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментировани

я с ними) 

Игровые 

упражнения 

Игры - 

экспериментировани

е  

Игры 

дидактические, 

дидактические с 

элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

психологические, 

музыкальные, 

хороводные, 

театрализованные, 

игры-драматизации, 

игры на прогулке, 

подвижные игры 

имитационного 

характера 

Игры с предметами 

Беседы  

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций 

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дидактически

е игры 

Наблюдение 

за объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Рассматрива-

ние 

С.-р. игры 

Самообслу-

живание  

Сбор 

материала 

для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное 

со 

сверстниками 

рассматрива-

ние 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

Беседа 

Дидактические игры 

Домашнее эксперименти-

рование 

Интерактивноевзаимодейств

ие через сайт ДОУ 

Коллекционирование 

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-печатные игры 

Обследование предметов 

Объяснение 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искусства 

Ситуативное обучение 

Совместное творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, путешествия 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Встречи по заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное взаимодейст-

вие через сайт 

Информационные листы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Совместные занятия 

Совместные игры 
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и  сюжетными 

игрушками 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Наблюдения 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Поисково-

творческие задания  

Проблемные 

ситуации  

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Ситуативные 

разговоры 

Ситуационная 

задача 

Создание ситуаций 

педагогических, 

морального выбора; 

беседы социально-

нравственного 

содержания, 

специальные 

рассказы 

воспитателя детям 

об интересных 

фактах и событиях, о 

выходе из трудных 

житейских ситуаций, 

ситуативные 

разговоры с детьми 

Тренинги 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экспериментирован

ие и исследования 

обследование 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Формирование 

навыков 

безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов 

Экскурсии 

Экспериментиров

а-ние 

  

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Эксперимен-

тирование с 

материалами 

  

 

  



15 
 

2.3. Тематическое планирование 

№ п/п 
Раздел/Тема 

  
Всего 

  Игры и игрушки 5 

1 Где появились куклы 1 

2 Какой музыкальный инструмент был первым 1 

3 История глиняной игрушки 1 

4 Кто придумал мяч 1 

5 Подвижные игры 1 

  Всѐ для дома 7 

1 Свеча 1 

2 Ножницы 1 

3 «Свет мой зеркальце…» 1 

4 Кто изобрел расчѐску для волос 1 

5 Волшебные стѐклышки (стекло) 1 

6 Время не ждѐт (часы) 1 

7 Из чего построен дом? Глиняный кирпич 1 

  Еда 5 

1 Хлеб 1 

2 Кое-что из истории конфет 1 

3 Секрет каши 1 

4 Как картофель попал в Россию 1 

5 Из чего делают пряники 1 

  Одежда 6 

1 Зачем нужны пуговицы 1 

2 Откуда взялись шапки 1 

3 Кто придумал обувь? Секреты башмаков 1 

4 История русского сарафана 1 

5 С каких пор применяют носовые платки 1 

6 Что такое «мода» 1 

  Праздник 6 

1 Первые украшения 1 

2 Почему на пасху красят яйца 1 

3 История воздушных шариков 1 

4 Широкая масленица 1 

5 Волшебное Рождество 1 

6 Ярмарка 1 

  Школа 7 

1 Карандаш 1 

2 История шариковой ручки 1 

3 Кто изобрел бумагу 1 

4 Когда появились первые книги 1 

5 Откуда пошли названия дней недели 1 

6 У какой страны впервые появился флаг 1 

7 Кто автор микроскопа 1 

  Всего 36 
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2.4. Перспективное планирование 

№ п/п Раздел/Тема Теоретический материал 

Практические 

действия 

(примерные) 

Игры и игрушки  

1 Где появились куклы 

История происхождения 

куклы. 

Рассказ о любимой кукле 

Вырезание 

бумажных кукол. 

2 

Какой музыкальный 

инструмент был 

первым 

Знакомство с шумовыми 

музыкальными 

инструментами 

Изготовление 

шумовых игрушек 

из пластиковых 

бутылок и крупы 

3 
История глиняной 

игрушки 

Презентация «История 

глиняной игрушки» 

Лепка игрушек из 

глины 

4 Кто придумал мяч 
Презентация «Мой веселый 

звонкий мяч» 
Игры с мячом 

5 Подвижные игры Правила игры 
Разучивание 

подвижных игр 

Всё для дома 

1 Свеча 
Беседа «Из чего изготовлена 

свеча» 

Лепка из 

пластилина 

подсвечника 

2 Ножницы 
Роль ножниц как инструмента 

в жизни человека 

Вырезание фигурок 

из бумаги 

3 
«Свет мой 

зеркальце…» 

История создания зеркала. 

Какие бывают зеркала 

Изготовление 

зеркала для куклы 

(из фольги) 

4 
Кто изобрел расческу 

для волос 

Какие бывают расчески 

Правила гигиены 
Прическа для куклы 

5 
Волшебные стеклышки 

(стекло) 

Как люди создали стекло и его 

предназначение 
Бусы из бисера 

6 Время не ждет! (часы) 

Виды часов 

Как они устроены 

  

Изготовление 

циферблата 

(работа в группах) 

7 
Из чего построен дом? 

Глиняный кирпич 

Строительные материалы 

Процесс изготовления 

кирпича 

  

Лепка дома из 

кирпичиков 

(пластилин) 

(работа в группах) 

Еда 

1 Хлеб 
Информация из справочника 

«Что такое? Кто такой?» 

Рисование 

различных видов 

хлеба 

2 
Кое-что из истории 

конфет 
Историческая справка 

Поделки  из 

фантиков 

3 Секрет каши 
Каша-основа национальной 

русской кухни 

Аппликация с 

использованием 

крупы 

4 
Как картофель попал в 

Россию 
Презентация «Второй хлеб» 

Поделки из 

картофеля 

5 Из чего делают Презентация  «Из чего делают Лепка пряников из 
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пряники пряники» соленого теста 

Одежда 

1 Зачем нужны пуговицы Беседа о видах пуговиц 
Пришивание 

пуговицы 

2 Откуда взялись шапки Историческая справка 
Изготовление шапок 

(аппликация) 

3 
Кто придумал обувь? 

Секреты башмаков 

Историческая справка 

Беседа о профессии 

сапожника 

Рисование туфель 

(дизайн) 

4 
История русского 

сарафана 

Презентация «Русский наряд в 

изображении художников» 

Рисование и 

вырезание сарафана 

для куклы 

5 
С каких пор применяют 

носовые платки 

Информация из 

дополнительной литературы 

Изготовление 

носового платка из 

ткани 

6 Что такое «мода» Что такое «мода» 
Рисование модной 

одежды 

Праздник 

1 Первые украшения 
Украшение как деталь 

костюма 
Бусы из бумаги 

2 
Почему на Пасху 

красят яйца 

Беседа о православном 

празднике 
Роспись яйца 

3 
История воздушных 

шариков 

Информация из 

дополнительной литературы 

Разрисовывание 

воздушных шариков 

или на воздушных 

шариках 

4 Широкая масленица История появления праздника 

Изготовление 

сувенира из 

подручных 

материалов. Мини-

проект 

5 Волшебное Рождество 
Презентация «Волшебное 

Рождество» 

Разучивание и 

исполнение 

частушек. 

6 Ярмарка 
Ярмарка как традиция 

русского народа 

Поделки из разных 

материалов 

Школа 

1 Карандаш 
Заочное путешествие на 

карандашную фабрику 

Рисование 

карандашами (тема 

любая) 

2 
История шариковой 

ручки 

Беседа «От пера до шариковой 

ручки…» 

Поделки из 

сломанных ручек 

3 Кто изобрел бумагу 
Презентация  «Кто изобрел 

бумагу» 

Аппликация из 

бумаги (тема любая) 

4 
Когда появились 

первые книги 

Презентация «Русский 

книгопечатник» 

Изготовление 

книжки-малышки 

(работа в группах) 

5 
Откуда пошли 

названия дней недели 

Беседа «Откуда пошли 

названия дней недели» 

Составление 

распорядка 

мероприятий на 
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неделю 

6 
У какой страны 

впервые появился флаг 
Символы нашей страны 

Рисование флага 

сказочной страны 

(работа в группах) 

7 Кто автор микроскопа Историческая справка 

Рассматривание 

предметов под 

микроскопом и 

лупой 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь 

родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет 

и на всю жизнь. На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на 

новую модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со 

стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в детском 

саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам 

дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

Показателями эффективности взаимодействия педагогов группы и семьи можно 

считать:  

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к 

педагогическому процессу ДОУ.  

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но и 

конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях, других видах 

деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических мероприятий 

просветительского характера. 

4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками педагогического 

процесса.  

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение их 

содержания.  

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение 

доверительных отношений между родителями и воспитателями.  

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по 

отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества спорных, конфликтных 

ситуаций.  

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответственности, 

взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной помощи педагога в 

решении проблемных вопросов, касающихся воспитания, развития и обучения ребенка. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы). полученной информации;  

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;  

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; 

 вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на 

праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;  

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 
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 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках; проектной деятельности; к участию 

в подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах;  

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;  

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами.  

Таким образом, совместная работа педагогов с родителями воспитанников, 

реализуемая, через разнообразные формы, в процессе которой родители имеют 

возможность взаимодействовать со своими детьми, позволяет чувствовать детей своими 

партнѐрами, воспитывать их на личном примере, видеть возможности своих детей. 

  

III. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 
Курс состоит из 36 занятий, каждое из которых состоит из теоретической и 

практической части. Каждое занятие является самостоятельной единицей, но сохраняет 

общую логику проведения занятий и реализует задачи, поставленные перед курсом. 

Длительность занятий в старшей  группе 25-30 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество детей в группе 23 человека 

Материал программы распределен по времени с учетом его достаточности для 

качественного овладения школьно-значимыми навыками. 

Материалы и оборудование: для проведения занятий необходимо помещение. Для 

оснащения: педагогу– компьютер с проектным оборудованием для показа презентаций; 

детям – рабочее место для выполнения практических работ. Необходимые 

принадлежности: пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, кисти, 

картон, иголки, нитки, ткань, конструктор (металлический или пластмассовый) и т. д. 

 Программа «Хочу все знать!» составлена на основе материалов детских научно-

познавательных энциклопедий. Материал для занятий педагог может найти в Интернете. 

Мобильность программы состоит в том, что практические работы можно заменять 

другими, более доступными в выполнении в соответствии с имеющимися материалами. 

Кроме того, в состав программы входят экскурсионная, игровая, проектная деятельность. 

Учебный план 

   Образовательные  

    ситуации 

Периоды 

обучения 

Конструктивно – модельное развитие 

Количество на 1 

ребенка 

Количество в 

неделю 
Количество в год 

Подготовительная 

группа 
1 1 36/36 

  

3.2 Технологии обучения 
Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 игровая технология; 
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 технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

- В.В. Давыдов); 

 технология проблемного обучения; 

 технология сотрудничества  (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

 проектная технология. 

Игровая технология  
Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технология, опирающиеся на познавательный интерес  

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

 обучение с учѐтом закономерностей детского развития; 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка»); 

 ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. 

  

  

Технология проблемного обучения 
Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества   
Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 
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 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

  

3.3 Система оценки индивидуального развития детей 
Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Педагогическая диагностика (по ФГОС) оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности. педагогических действий  и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия 

какого-либо уровня развития детей. В соответствии с ФГОС требования к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства и система дошкольного 

образования делают неправомерным требовать от ребенка конкретных 

образовательных достижений.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 

(по ФГОС) исключительно для решения следующих задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 
беседы, тесты,  мини-проекты,  конкурсы, выставки. 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой обучающихся, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала за год обучения. 

Ключ к результату усвоения материала: 

Низкий уровень (70-80% ) — 3 балла 

Средний уровень (80-90% ) — 4 балла 

Высокий уровень (90-100%) — 5 баллов 
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Самоконтроль: 

Основными задачами его введения являются: 

1.  развитие познавательных интересов обучающихся 

2. создание ситуации успеха для каждого ребенка 

3. повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях 

4. максимальное раскрытие индивидуальных творческих способностей каждого 

ребѐнка 

5. приобретение навыков саморефлексии 

  

3.4. Особенности организации  

предметно – пространственной среды 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной 

 безопасной; 

  здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной 

  

Основные принципы организации среды 
       Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее. Мебель  соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки— обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

        Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с календано- тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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